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СЕМЕАГОСТУА ОСЕВКГЭЕ 

Э. Спетой и 

ОАГАВЭУОУГАВ 

ОагаБаЧа 6 цииЬ, Ыща Баёауап еЙэгдэп Ым 4э о7КЦэгайг. 
Ош2 ей $11 $йгэ{Чэ ЫШезэп 012 1 оутаадап ага! 141. Оца саёда 
02 Чигатипа, шбудеуши, 2йсбпй уэ ши$эауни Ипэп Боу!аг 4аБа 
зас Боуага ЫШэя е| уагадиНаг. Е1 ЫгПу! еуп! уэ №Югай КбКэпН 
{ауа]аг4ап, оутаа[агдап ШагэЁ о!а Мга. Ош? ей 1ст4э Бэт 
КОКЫг уэ Бэт 4э Ыг-Ыппэ уад-уаБапс! оутада]аг уаг41. Оеу4 едэК К1, 
бпсэ Би оутад1агт Бэ7]эп таза! е1 Кит! Оагабаёш 40:1 уе!эгиадэ 
Чэгаг ИНигащаг. Зопга]аг допзи {ау ааа 51 ашип4а Ыпэз ег. 
Ехашапп, ебэуЦэга уагааат тбБКэт п12ат-ш2аш зауэзт4э 
Оагабаё Да, е]эсэ 4э Бафиа О12Иба аг шэш!эКоНп4э зауПап-зесЦэп Ыг 
е] оЧшаг. Оша Оба пайхеЙэгиип эзэЙена4э Об ешит 
аосаай ш4ап, дэбгэтапи и дап {е2-{е2 $6. Бэ{ асШг. 

1593-сй Пе Баё! Мг ОзтапН даупаёшда Ом ейпт о 
оутаё1ит а41 за4а!апиг уэ Бэтт оутаадагт уазад1а!ат упгЯ уеэг 
2о$эийг. Сэгэкпупи 4ййпиЬ аа! Кесэп оутад!аг! уахитита Косйг ИК. 
Нэтш оутаааг: Сауапуи (Ага2Баг дэ7а51), АшШсай (Вэг4э дэ7аз1, 
Оэ5эбэ паШуэз!), Асай (Вэг4э 4э2а$1), Вадаг (Ага2фаг 4эта5!), Вадаг 
(НэКэп запсаё, Кебаз$6 пауэ$!), ВауэртеН (Оагаабас 9дэ27а$1), 
Вауэбте4Н (Оагдаг запса1, Хасш паШуэз$1), Виёдауйха (Оагаабас 
4э7а$1), УеузэШ (СеаБега аэгаз1), Оша (Оагааёас аэ27а$1, Абсабэд! 
паб!уэ$1), ОйвэгИ (Ага2баг 4э7а51), Нэзий (Ага7Баг дэ7а$!), НйзеупИ 
(Ага2баг 9э2а51), Корэпэкя (Уа\Уаа паШуэ5!), Ко{ап|-эзК! (ааа 
уе эг), Ко{апИ-уепи (481 уег1эг), Гэ|эбаК (Сэпсэ 4э7а$1), Маази Ч 
(Хаст запсаё1, СеабегА агап!), Маазиш-Вэ7ивапй (ЭгК а4 уейэг), 
Маазоа-Нэпиай  (Оагааёас 4э2а$1))  Моэвэттед$а 6  ($аих 
паЪ1уэ$!), МоШа Э64ШсэШИ (Сэпсэ 9э7а$х, Сэпсэ агап! паШуэ$1), 
МоПа ЭБатэсай (Хасш 5апса$!), Маадэ44эт (Ага2баг 4эгаз!), 
запвасШ (Ага2баг 492251), ЗИКэй (Ага2баг дэ2а$1), ЗиуапбаБИ (Вэг4э 
992а$1, П!уаш-ВаБадиг Кэпа!), ЗиуапзабН (Агагфаг 9э2а$1, Сбгэп 
сб), Осоап (Вэг4э дэ2а$1), Уауохси (Вэг4э аэ2аз1) [1]. 

Ош21а ейпш арипс! уэ пэс1 оута?1 Сауапу 141. Сауапяг оутаё1 
зопга[аг би аиплтип эгкшаоп с1х16 паба ею сеуга1. 

Мидэ99эт оутаё1 15э [ Зав Аббазш ЁКогтап! Цэ Магаёа с1уагпа 
Кос её 41. Нэтш са дап Бэп шо$а1 е| Кит: уабат збгацог. 



ты а ат я ЕО ВНЕ А Е ЕН 

1727-с Пэ Баё! Ыг Озтапи даупаёшда От ейпш туши 

сбутайшиш аи сэкКШг уэ уабат уе!эг аб$эпг. ЕЙп уазат уэ уаута 

шоп?эгэ$и\ #б$еппек й6йп даупаадаК: БШепи уахитиха Кбсйгтеу! 
сэгэкн БИЧЖ. Нэш оутадаг: ОсоЁап (Вауаь Вэг4э, Сеафега 
пауээг), Мэйиа (Хасш паЫуэз), О!1уази (Вэгдэ, Мэёауи? 
паЪ!уэ1ег), ОэШеэг (Вауа4 паШуэ$!), УеузэШ (Уэгэп4э пашузз1), Нас! 
Тигей (Вауа4 паШуэ$!), ХэШ Еэхгэ4@т (Вауа@ паШуэз!), Вагап! 
(Ага2Ъаг запса#1), бэКэгФэуй (Вэг4э паШуэз!1), Оагадоуци (Ага2баг 
запсаё!), МоПа]аг (Ага2фаг 5апса$1), Опуэ (Ага7Ъаг запсаё!), ЕупигИ 
(АгатБаг запсаё!), Огап (Агагбаг запсаё!), Мэвэште4д$авН (Веэг4э 
запсаё!), ВибЧауй2а (Вауа4 пашуэ$!), Гэпебай (Сеафбег4 пауз), 

Аксай (Вэг4э запсаё1), Уозип4 02 (4818 уепэг), Вауэбтэ4И (Ха 

паШуэз51) [2]. 

Ош2ЩЕ еН 4э еуп!э Сауапуг её Кши Мади зай Аузапп 9979 

пэНсэзт4э 1736-с1 И4э Хогазапа зйгеби омп4и. Зашиа б]атбпе 29э4эг 

абгЬэ Че да!41. Ейо эКзэг В155951 1747-с1 И4э Оагафаба 4бпёЬ эзК! 

учг4ипда уег1э$91. 

ОагафайЧа хапйа амгап Рэпабэй хап Запсай-Сауапухг ОбаК1 
ейп1 ВаКишиууэбоэ оцаа ейтпед1. ОшкИег Сауапушэ!э ЫШэяб 
Хэтзэ шэйКог! Пэ 15 ЫгНу1 аигашаг. 1748-с1 И4э РэпаБэй хап: агадап 
да!итпаа йсбп эк: Баки! Нась Сели Оагабаба дэуэе еЧПаг. 
Сбйэ4Иегииа экя ол. Сохзауй аобзища Оагабаёа гэюп Нас! Сээы 
уепШЬ ег! 4бпай [3]. 

РэпаНэ!й хап Запса!-Сауапяге 9дагя аихап ОщтЦа ешпэ 
Мэвэттеэ4дэй хап Вауэбтэ4Й БазсШа еди41. О, бисэ РэпаВэй хапа 

дагза с1хза да БазИапдап 5опга Наэни1 БШ а1. 
1749-си И4э Опхеу Азхэгфаусатиа Б!э$т$ хашагиио аозашат 

уеп4эп ОагаБаба Васит ег. РэпаБэй хап Би 4эЁ 4иги$ вэйгтиэу! 
дасг. МэБэттедэй хап Вауэбте@Н эйпэ 4й5эп Визэй Чэуэ|эод и 
аугШг. Нас! СэюМиш уапша уоЦапг. Нам Сэм Гппаща 
Мэвэштэдэй хап1 ОагаБаёа ВаКиа 1эуш ед. Гакш вакнойК ейтэк 
опа пэ5№ оШпиг. РэпабэН хап фэгойпдэп шоём6 ом Ойпеу 
Атэгбаусапа Кеси [4]. 

Оп21ы ешпш 94а #62А догхиб, Фа диШшг. Оштэ2-56уэтэ2 
РэпаНэН хапа 1аЪе ог. РэпаНэй хап ей э5$К1 уиг4ип4а уегэзаг. 
Ош7и енпш уе у! 66еэ зопгадап Ош шарай аФашг. Хара 
4бпэпир4э Ош шавВайи: Ха4ий оутаёш4ап с1хап паг 1дагэ 
едигаЙэг. Ви оутаё ап слхап ИК па Мэвэшиз@ абадш. 

1 №51, 
1. Мэвэтпаэд аба. 



РэпаБэй хап Запса|-Сауапзшш аёайа [1747-1759] абпэтилз дэ 
Ош71а шарВайпа па уэ пиба$1$1 опа Аи. 

Мэбэтите4 абатиа Ыг о$м опи$ иг. 
п №51, 
21. Нас Гана Бэу (Гатип афа). 
габ1тхэ|| хап багса!-СауапутЧэп [1759-1806] БэуйКк 1эНаэ$1 

а|171541. Оша! шаБацпа уэ еэ БазсШша едга!. Маадэ49э$ МэККэу!- 
пйКоггэти 71уагэЕ емт1$41. Нас! Гатип бэу Хи ГыгабииахэШ хатип 
сагау адапагиап зауШг41. Олуап вэпэдуш4е опип $624 КесоШуд:. 
МэБэттэ4хап Бэу СесэРбо7-Сауапут4эп зопга $аба ааазиил 
а1аЪэу!$1 (Котепдапи) ошти$ Аи. 

Нас! Гаиш бэуш 46г4 оё м оппи$ иг. 
Нас! Гаги Бэуш Югэтэ$з: ОАГАВЭУОУ зоуа4п1 дадуша!1. Ви 

{Огэтэпп  пйтауэпдэюг  ОагабБаёш  БбубК  шиКодайапа4ап 
заушгЧИаг. ОшШани э|пдэ хеуй {оград заВэ$, гэгууэЁ сэп9эп11$91. 
Ош: таБайпда Х1Чий обазшш, Кэбг@ табайшпда ТэгэКэтэ- 
Со эгбэуй, ОазфБа! оБаапииш, 1упп4бгЯ тарайпда Когиибэуй 
офазиип, Эунсэ Кэп4иип, Уэгэп4э шаБайпда зазаКэп@ Кэпанип 
уапзшш, Хасш табашода КогюсаБап Кэп4ашш уапзиип, Тмеу 
(Гапгэхиг) табано4а ЭПди Копа! уэ Лай обазллит у1уээп 19Цег. 

ш №9$1, 
32. Мэпэттэдэй Бэу (?-1812). 
Оша: ейпа зесКкш Бэуэпидеп заушга1. В сох абуйэг4э а4-зап 

Ча2аппл15 41. Х4ий обазиии уйб2бау 1. Вш шба4э{ Заза дайаз пит 
Ча1аЪэу!51 оШпаз4и. Вл огдизип4а хто еНп1$4. ЗоНапбиЯ 
уахш! 14а, Оша а1$аёт4да ТгойзК1 роКипда диШаада 191. 1812-с1 
И4э Гап аозишаг Иэ аизтада Бе!аК о!4и. 

МэвэштедэЦ Бэу Аупа хата уазат аигии$ 4. ОШапп г ом 
опти иг. 

4/2. Мэвэтитэд Бэу (7-1823 зопга). | 
Ош? ешип штаб уэ шабайп паЦ 141. $а5а даа 

аа!а6эу151 4э оппиз4и. Киз 0$01-1Чагэ$я Аабпэп4э петшлиг 159119591. 
РгарогяК, зопга да рогаяК га ээгии да1то1$ 91. 

Мэвэтте4 Бэуш 46г4 об уаг4:. 
5/2. Нас Бэу. 
Нас! Бэу 4э хапибш ааН бэуэпадоэп 141. 
Нас! бэуш а! об оли иг. 
6/2. СэгГэг Бэу. 
Зиса зэбэна4э добишти$ аи. Меэ4гозэ 1э6$Ш аНл$ 41. Мебдауа 

хапп [1806-1822] хаз хАтесПэгтаэп заушга1. ТэгэКэшэ-Сээгбэуй 
аи оба: 14агэ еда. 

`> 



СэЁэг Бэуш йе ом ошти$Амг. 
ТУ №Э$П, 
713. Кэйт Ъэу. 
А‘азш@дап зопга Хади! обазии уб2базлз1 онити$ ди. Влз ог4изипда 

х19п1эё е51541. Ага’ Кэпаппаа зэеЧЧаг 141. 1826-м П4э ап 
ог4изипий базаши пэдэпт4э Базш6 Мена хапш уагипа, [гапа 
даспа1$41. 1833-сй !4э дауйа1. Уэепэ 4бпэл4эп зопга 0291 тЫКйпбп 

14эгэ$! 1э по опаи$ Ам. 
Кэт Бэушт 46г4 об ош иг. 
8/4. АБдиПа Бэу (Зиба, эха. 1818-—?). 
Мэ4гэзэ {э6$ Ш ап1$41. Аба типа 14агэ ейлэКэ Кесшиа:. 
9/4. Мэсэаши Бэу (ХаиИ оБазт да, (эх. 1820-?). 
МоПа уаптда охитиз ди. Ага попа 14агэ ентэКэ ЧоПапига1. 
М№ эсэ аи Бэут ис оём опаи$ иг. 
10/4. АБЪазаию Ъэу (эх. 1828-?). 
Мо[а уапш4да охити$ м. 
АбБазаим Бэушп 1$ оё№ ошпи$ г. 
1114. 15тауп Бэу ((эхш. 1830-27). 
МоЙа уашпа охитиз4и. Соээгоэуй оБазш4аа уазауша. Аа 

тики 1Чагэ енпэК]э Кеспига1. 
АБфазаии Бэуш а оёш оппи$ мг. 
1215. Ъгабна Бэу (6эхт. 1818-27). 

Ога! 1эзэггаити {Чаго ет а:. 
[6габил Бэуш ис об м орпиз иг. 
13/5. Назеупаии Бэу ({эхт. 1818-?). 

[6габит Бэую ападап ауп Чагдаз 141. О2э| фэзэггёРаита 1Чаге 
енпэкК]э до!атига!. 

`Низеупаим Бэуш 1 оём оппи$ иг. 
14/5. Вэрии Бэу ((эхшт. 1820-27). 
Мэагэзо 1э6$ атиба1. О2э1 вэзэггаа ши 1Чагэ ед иг 41. 
Кони Бэуш 06 об орт Аг. 

15/5. 15тау! Ъэу (Ха офазиа, (эхт. 1826-7). 
Мэагазэ (эВ ашл1$91. О7э1 (эзэггаити 1Чагэ ецпэКэ Кеспига1. 
15тауй Бэуш Па об опти диг. 
16/5. Мэсэбаши Бэу ({эхт. 1835-27). 
17/5. Зэйаши Бэу (1эхт. 1845-?). 
18/6. Мэттэд Бэу (СэЁэгоэуй оБазшаа, {эхт. 1828-?). 
О2э1 пШКипа 1агэ еипэК й7эгап Кесига1. 
19/6. ЗэГэгэй Бэу (СээгбЬэуй оБазтаа, {эхил. 1836-?). 
(291 пКала 1Чагэ енпэКэ Кестиг 1. 
20/6. Мабтад Бэу ((эхт. 1842-?). 



Огэ| Кипа 1Чагэ енпэКю Зо]апи 1. 
У №951, 
2117. Вах1$ Бэу (Хи обазшда, вэхш. 1839-?7). 
Мо[а уашада охипли$ м. О7е1 {ограа1агиии 14агэ ентэКэ Кеспиго!. 
Вах!5 Бэу СэшИй МэштэЯ абатшш 94171 Рэп хапша уазат 

диппи$ ди. Ошапа Ыг ой уэ Ыг 91724 онии$ иг. 
2217. Тэвтэ2 Бэу (эхо. 1843-?7). 
Мо[а уапшаа {эН$1 апл$ 41. 
Тэ6Бтэ2 Бэу зибау уэЁаЕ е 1. 
23/7. Вавадиг Бэу ({эхт. 1845-?7). 
МоЦа уашп4а охитиз4и. О2э| ш@Кйпй 1Чагэ енпэКэ Кесшига:. 

ВбуйК а( тауо4и уаг41. 

ВаБадиг Бэу Мауа хапиа Еууаххапбэуоуа Цэ а!э адигппиз Ам. 
Ошапи Ыг ом оппи$ иг. 

24/7. 15тауй Бэу (эх. 1855-7). 
[5тау! Бэуш Ыг оё1и уэ ПА ал ошаи$ иг. 
259. АБдиПа Бэу (Хл4иИ обазшаа, 1эхт. 1866-?). 
Зиза зэвэнп4э уабзапл$ иг. 
АБац!а Бэу № $ Бэу Казетбэуоуип а121 716эп4э Бэушэ аЦэ 

аогти$ ам. Отапи 0$ ом уэ Ыг а121 онпиз иг (5эКПе Бах). 
26/9. Мэпэттэд Бэу. 
Гэгэп?17 хапиа СэшИИ Цэ Бэуа{ дигиЪ. Уедапэ аЧЦ д121аг! уаг. 
2719. Ехидт Бэу. 
28110. 5этэд Бэу. 

Зиза зэнэга4э добийти$4и. Оэга шек МИги$а1. Обуе 
1Чагэ|эпп4э тэтшиг 1$9111$41. Зэте4 Бэуш КоЦес деу Фуа; шо 
сит уага1. 

29/10. Энтэ4 Бэу. 
Зиба бэвэги4э 4оби!ти$ и. Оэха тэКеп4э охитизаи. Обу 1 

1Чагэ|эгп4э тогтаг 1519111541. ЭБте4 ву даБегшуа КаНы тб сш 
уага1. 

ЭБтэ4 Бэуш Па об оппи$ Аг. 
30/10. Мавшиа Ъэу (Зиба, 1эхш. 1849-?). 
Оэгта шэкеыи Ыштиа. 5%: Ыг зисдап 4ойау! ХагКоу 

аибегтуазша ебидэгИол1$ 1. 
Маршуа Бэуш 11 ом опти аог. 
31111. АЗап Бэу (Сэ эгбэуй офазпаа, {эхи. 1853-?7). 
Аа тЫКбпиа 1агэ еилэК]э 202эгап Кесшига1. 
А$1ап Бэуш Ыг об оппи$ ог. 
32111. АБЪа$ Бэу (Сээгоэуй офазшда, {эхиа. 1856-?). 
НеууапдагИа1а, 915тэп 4э эктсШКЮ п1э5811 141. 
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95э9-Бэу ВКа${эщБэуоу уэ ИдБэпдэ-Бэуйп, 
Мэсэ{аши-Бэу, 5э№эпэ(-хапип, Рауид-Бэу уэ 

АЪадиЙа-Бэу Оэ1аБэуо\Йаг 



АЪБаз$ Бэуш Ыг ой оп мг. 
3311. Сэбэгаши Бэу (СэЁэгФэуй обазшаа, (эх. 1858-?). 
Мо|Йа уапша охитиз4м. Неууапдагиа!а, а15теп 4э эютеШю 

119581] 141. 
Сэ эгаши Бэуш Ыг об онпи$ Аг. 
3411. Мэттэдаши Бэу (СэЁэгБэуй оБазшда, 1эхт. 18612) 
3511. АПапаци Бэу (Сэ эгбэуй обазшаа, {эхпа. 1863-?). 
3611. Таппаши Бэу (Сэфэгбэуй обазшаа, эх. 1875-27). 
3712. Нас Бэу (эхш. 1836-?7). 
Виз ог4изипда хА тэ ейт15 41. Когпее Вог! га4бэз1 уага1. 
38/12. Теутиг Бэу (эхш. 1839-27). 
О2э1 1эзэгиШай Пэ тэзб1 191. 
39/112. Мева! Бэу (эх. 1843-?). 
Озэ| {эзэггаРаити {Чагэ енпэК Кестиг 41. 
40713. Мэв: Бэу (1эхшт. 1853-?). 
41113. 9534 Ъэу (1эхт. 1856-?). 
42114. Нцзеуп Бэу ((эхт. 1849-?). 
4314. Тэвтэ2 Бэу (эх. 1853-?7). 
44114. ОцгБап Бэу ((эхш. 1855-?). 
45115. Эти: Бэу (Х14ий обазтаа, {эхт. 1861-27). 

46/15. бэтй Ьэу (Х14и | обазшАа, вэхш. 1862-27). 
УГ МЭ5П, 
4721. Кэгип Ьзу. 
Эунсэ Кэп@т4э 4йпуауа 1э5т{ Биуиппизаи. Айа шаЦбой 1даго 

ентэКэ Чо|атигаа. Зоуе! абпетитдэ [гапа даса!. . 
Кэгии Бэу [5тау! бэуш 91 ДётгаЯ хапища а|э аигили$4и (Бах 

№ 51). ОМаФап оНла4. шап4а оЙагКэп Шао: дэ е\эп4. [Каша 

иФ1уасдап 1! об уэ Ыг а171 онпи$ мг. 
48121. Глуэг хапип. 

И \эг хашт Кэпап Бэу СэтИШа$К1 Йэ уабат аигтиуди. бага 

хапит уэ Табэг хапип а а11апт1 оппи$ г. 

49123. Э1эКБэг Бэу (27-1920). 

Эугсэе Коп4т4э 4йпуапи {апиз1$41. Зиза геа] ток Ы@ги$а1. 

бопга ЗапК-Раеегига Ошуегзйейпдэ охитиз аи. Уе\ах патууэ$4де 

роН$ ризйау! уээзштаэ сашзтли$ 1. 
ЭэКЪЬэг Бэу 1920-с1 И4э Бам ВЬ. 
Э5КЪог Бэу [5тауй Бэуш 4121 Зипигэг хата аЙэ аигии$4и (Бах 

№ 52). Ошани Ыг об уэ Би 9121 опти иг. 
50/24. Сэ эгаши Бэу (1896—1941 зопга). 

Оогг  шйэПишег  зеттапуазии  ФИипи$@.  боша  ВаК 

лнуегсиению Зэга ЧШьн ГаКаНозшо ЧахЙ онилизаи. Рагз 4 й2го 
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1109х9э5515 1хИзаяпа у!уэ!эпт$91. Редадой {ехшКкит4а уэ Майууэ 
Матийушаэ са|утиа$а1. 

Сэгаи Бэу 1941-с1 Идэ цио мБ Огаа зйгейи е4пп1$ 41. Загейпаде 
уэЁа{ е 16. 

Сэ эгашм Бэу СэЁгаим Бэу Сауапит 9121 Еэдэ Бэупт (1902- 
1991) уабат аигтиз ди. Опаги 11 ом уэ Ыг а121 опти дог. 

51/24. Гатгад хапип. | 
Гатга4 хапит Кэпт Бэу Оз1аБэуо\1а аЙэ дигтиз Аи (Бах № 47). 
521/24. Зипи?эг хапиа. 
Эити2эг хапит ЭэКБэг Бэу Оа|абэуоу[а а!э аигииз$ Аи (Бах № 49). 
53/25. Хау Бэу (1912-1969). 
Т!Й1$ бэВэгт4э, Хада@алуа ай Вбдиа тшэк®эЫп4э охитиз ам. 

ВакК! ЗэВэг зоуей п 1$1э111541. 
Гау14 Бэу За!тап Мбпиа7тш 91721 $эШа хашиЦа аЙэ дигии$ Ам. 

Ошапп 40г4 ом уэ 11 9171 оппи$ иг. 
54/25. ау Бэу. 
ОбааКоп {ээЁГ об. 
55/25. Мэсэаи Бэу (7-1937). 
Эупсэ Кэп4т4э Айпуауа 862 аспл1$ 41. Хадаалуа Еедегазуа$ шит 

Тигкуэдэ ИсагэЕ потауэп4эПут4э сай$пл1$ 1. 
Мэсэ аи Бэу 1937-с! !4э Вепуа 1эгэйп4эп ОЗагаЬ. 
Мэсэаим Бэу Мопа хапшМа БэуаЁ диппиз аи. Ошапи Ыг 9121 

опти алг. 
56/25. Зэ_эпэё хапип. 
Оп саг гаи Вэб Бэу Вэуа{ аигиизди. Уа@1еаг Бэу аа об, 

Гэтап хапииа аа 4121 уагО1. 
57129. АББазаии Бэу (Зиба, {эхт. 1865-?). 
58/29. Теушиг Бэу (Зиба, 1эхт. 1867-7). 
59130. О1уа$ Бэу ((эхт. 1874-?). 
60/30. Оада$ Бэу (биба, 1эхт. 1877-27). 
61/31. Мэгипап Бэу (СэЁРэгЬэуй обазшада, {эхт. 1881-27). 
62/32. ЭЭКБэг Бэу ((эхт. 1876-?). 
63/33. Вэуэг Бэу (СэЁэгЬэуй обазида, (эх. 1878-?). 
УП №951, 
64/49. Гаэдэг Бэу (1917-1978). 
АН 191$ а1п541. А2эгфаусап Об\Ую Огашт Теанлиа4а гейззог 

1519111541. П СаВап ЗауадюЧа 15НгаК еци!$91. Обуйзюпа Бит4э эяг 
40$105490. ЭзиКдэп уээпо 4битэпи$, Тогуэуэ уоПапил$ 1. 

201дэ4эг Бэуш Ыг о уэ йс а121 оппи$ иг. 
65/49. ОПЬэг хапип (1918). 
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АБО-пип Кипуа аКИ5ии ‘атап]Йауаптдап 5опга 1$1111$41. 
ВбуцКаёа Ахипдо\у!а Вэуа{ дигиб. Риги а4й об уаг. 

66/50. Э91Ь Ьэу. 
67/50. 15тау! Бэу. 
68/50. ХаН4э хапип (1924). 
АП тэК&эЫ {атап]ауапдап зопга 2 пбшгэн тэКэб4э плз 4 

пбэШи: 151111541. Уи ЭНуеу аЙэ аигти$ ди. Рэпэ а4Й а121 уаг. 
69/53. байт Бэу (ВаКи, 1942). 
Атэгфаусап 1псэзэпэё 1шп5Ними 1атап!ауапдап зопга Сог 

Сабфаг! а4ша КтозиФуа4а саня. Зопга Мозкуа4а УО[К-э (Об\1в1 
АП Кто шзНиципа) аэБи! ош. 1986-сг П4э би ш5Нции {аташ]ау!6. 
НагДа {ееу12луа зайэз1п9дэ 1$ эуг. 

Зап Бэу Меюуа хашиа еу|эщЪ. Ошапи Ы 9121 уаг. 
70/53. ПВат Бэу (Ваки, 1946). 
Маатат а э5$ уаг. Нахида 2эгоэгИК зэпэНу[э тозби!9г. 

ПВат Бэу Га Ката! 9121 Нэзэпоуа Цэ айэ дигаб. Ощапа Мг оём 
Уэ (с 4121 уаг. 

71/53. СЛув Бэу (ВаКа, 1948). 
ВЫЬ ада опа 1хНза$ шиза шек ЫигЬ. зопга ай 1105191 

{э651 аПЬ. Нагида АВ$-Да уазауиг. 
72153. Огхип Бэу (ВаКи, 1953). 
1979-си !4э АРО-ш $эгазбпаз Па аКаКэзии эгэбзйпаз$ Иа 1хи5аз1 Иэ 

{атат!ау!Ь. Ви сох хапс! ОЖКэ]эг4э сашяб. Наги4а ЕА-шш гэуазэ! 
Беуэнпт хагс! э1адэ[эг $бБэзшт4э Ба; пщехэ$15 Ат. 

Отхип Бэу Ешига Уэй 9171 УэПуеуа Цэ уабат аига. Отшапиа Ыг 
оё|м уаг. 

73/53. Мапаи хапиа (1941). 
134 пбшгэн тэКэы ЫнгаКДэп 5опга АзэЁ ХеупаШ ата Мояа! 

Тех Китипа Ч4ах| оф. О.Насфэуоу а4та Копзегуаопуап 

ЫнгК9эп зопга тах уеШэгдэ са15. Нагида Моэдэщууэ: 
МахиНушт Тэдг5 МеюдКа Капезш@дэ Ба; тею41$1 15эуг. 

74153. Гасагап хапип (1944). 
12 пбшхэн бэбэг шэкКэбии МигаЖаэп зопга Оэшнуом 

1ехшкКитипа аэфи! ошЬ. Эй Эпуе\у еу1эшЬ, ТатеПа, Мэгуат, АПуэ 
уэ МаЦэ а4й а121аги уаг. 

75155. ОЦагэ хапип. 
Вююзуа ешэг! доКоги, ргоЁеззогмг. 
УШ №51, 
76/64. Вапвадиг Бэу. 
77164. Эипитэг хапип. 
78164. Вэги хапип. 



79164. Хэгт хапип. 
80/69. Зэ№эпэЕ хапип (ВаКи, 1975). 
1999-си !4э А2эгфаусап Обуэ( [псэзэпэЕ шзИииши 1атапау1Ъ. 

Ха[са гэззапти 1хИзаз1 и7го 1$эуш. 
81770. Уц$И Бэу (Ваки, 1994). 
82/70. ТаБго хапиа (ВаК1, 1975). 
АПБО-т 1997-с1 Ша4э Шин. Мб\ап Рабауеу уабат алгиб, 

Моэгуашт а 4121ат1 уаг. 
83770. Хетбга хапии (ВаКи, 1976). 
Атэгфаусап Об\е{ МеэдэшууэЕ Уэ [псэзэпэЕ Олиуегзиени 412ауп 

гэззат 1хНаз1 й2ге Миф. Ема Радазо\а Бэуа{ дигиф, Аузе! ад! 
а171ап! уаг. 

84/70. Мэгиитэ хапии (ВаКки, 1981). 
Агэгфаусап Об\Уэ Мэдэшууэ Ууэ шсэзэпэ Ошуегзцени4е 

ргоЧучзег 1хИзаз1 в2гэ охпуиг 
85/72. За!тап Бэу(Ваки, 1994). 
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ЕЕ К ЕЕ РЕ Е ОА Е, Ав ЧН] 

Э.Э. Исмаилов 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РОДОСЛОВНОЙ 
ГАДЖИ ЗЕИНАЛАБДИНА ТАГИЕВА 

В данной статье приведены некоторые сведения о родословной 

выдающегося азербайджанского мецената и общественного деятеля 

конца ХХ - начала ХХ вв. Гаджи Зейналабдина Тагиева. Мы не будем 

останавливаться на его общественной деятельности, которой за пос- 

ледние годы было посвящено множество публикаций, как монографий, 
так и отдельных статей, а попытаемся привести некоторые сведения о 

его семье и краткие данные о его карьере — от простого каменщика до 
Действительного статского советника. 

Работая с делами фондов ГИААР, нам удалось установить имя 

деда Гаджи Зейналабдина Тагиева — Дост Мамеда. Как известно семья 

Г.3. Тагиева происходила из Бакинской крепости — «Ичэри Шэхэр». 

После завоевания Северного Азербайджана императорской Россией, на 

протяжении всего ХХ столетия царской администрацией проводились 

так называемые «Камеральные описания» городов и сел Азербайджана, 

дающие очень краткую информацию о жителях данных городов, их 
семьях и занятие. В частности, Камеральные описания города Баку 

проводились в 1816, 1848, 1860 и 1873/74 гг. О семье и занятии Дост 

Мамеда нам установить на данный момент пока ничего не удалось, а его 

имя известно лишь по отчеству его сына Таги в Камеральных 

описаниях города Баку 1849 и 1860 гг. [1.Л. 5; 2. Л.7]. 

По известной и устоявшейся биографии Г.З. Тагиева, его отец Таги 

был известным Бакинским башмачником [9]. В Камеральном описании 

города Баку 1849 г. ему показано 58 лет. В графе о его занятии было 
отмечено «поденщик», т.е. рабочий с поденной оплатой труда [1. Л. 5]. 

В Камеральном описании города Баку 1860 г. Таги Дост-Мамед-оглы 

было показано 68 лет [2. Л. 7]. По приведенным выше архивным 
данным можно предположить, что отец Г.3. Тагиева — Таги — родился 

около 1791 года. Т.к. его имя отсутствует в Камеральном описании 

города Баку 1873/74 гг., можно предположить, что Таги скончался 
между 1860 и 1873 гг. 

В семье Таги Дост-Мамед-оглы в Камеральных описаниях города 

Баку 1849 и 1860 гг. были записаны и два его сына Зейнал-Абдин и 

Али-Кули. В Камеральном описании города Баку 1849 г. последнему 
было показано 8 лет [1. Л. 5], в Камеральном описании 1860 г. ему 
показано 18 лет [2. Л. 7]. Али-Кули в этом году был записан как 
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каменотес. О дальнейшей 

судьбе младшего брата Г.З. 

Тагиева нам пока ничего 

установить не удалось. 

Сам Гаджи  Зейнал- 

Абдин Тагиев родился в Баку 

около 1838 г. Хотя существует 

и другая версия по поводу 

года его рождения — 1823 г., 

мы больше склоняемся имен- 

но к первой. Дело в том, что в 

Камеральном описании 1849 г. 

ему было показано 11 лет [1. 

Л. 5], ав Камеральном описа- 

нии 1860 г. — 21 год [2. Л. 7]. 

Версия же о том, что он ро- 

дился около 1823 г., вероятно, 

впервые появилась после про- 

ведения Камеральном описа- 

нии города Баку 1873/1874 г., 

где ему было показано 50 лет 
Гаджи Зейнал-Абдин Тагиев [4. Л. 70об-8]. Сопоставляя 

(ок.1838 — 1924) другие сведения, приводимые 

в Камеральных описаниях 1849, 1860 и 1873/74 гг., можно заметить, что 

данные Камеральных описаний 1849 и 1860 гг. являются более 

точными, чем Камерального описания 1873/74 г. 

Первым браком Г.3. Тагиев был женат на дочери своего дяди со 

стороны отца Зейнаб-ханым [7]. От этого брака у него было 2 сына и 
дочь — Исмаил (1865-1930), Садых (1868—1943) и Халима (1871-1916) 

Тагиевы [6. Л. 13]. Вторым браком (Дербент, 28.06.1896 г.) [5] Г.3. 

Тагиев был женат на Соне ханым Араблинской (23.08.1881—1943) [6. Л. 

13], дочери генерал-майора Агакиши-бека Араблинского [8]. От второго 

брака у него было 2 сына и 3 дочери — Мамед-Таги (20.08.1900-?), 

Мамед-Казым (20.02.1903—1910) Лейла (16.01.1898-?), Сара (9.05.1899- 

1991) и Сурая-ханум (12.04.1904—1975) Тагиевы. «Все они магометан- 

ского вероисповедания» [6. Л. 13]. 

С 1877 г. Г.3. Тагиев состоял в купеческом 2-й гильдии сословии, а 

с 1882 г. -в 1-й гильдии. В 1900 г. он был «Всемилостивейше» возведен 
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в Потомственное почетное гражданство (грамота №994 от 17.03.1900 
г.)'. За полезную деятельность на поприще отечественной торговли и 
промышленности Г.З. Тагиев «Всемилостивейше» был пожалован в 

Коммерции советники (17.04.1905 г.)*, а 25.01.1907 г. «Высочайшим» 

приказом был произведен в чин Действительного статского советника? 
[6. Л. 12-15]. _ 

14.07.1878 г. Г.3. Тагиев был «Высочайше» утвержден директором 

Бакинского попечительного о тюрьмах комитета. 23.08.1880 г. был 

утвержден Почетным попечителем Бакинской Мариинской женской 

гимназии. Министром народного просвещения утвержден Почетным 
попечителем Бакинского низшего технического училища на 3 года 
(30.04.1897 г.). «Высочайшим» приказом назначен Почетным мировым 

судьей округа Бакинского окружного суда на 3 года (19.10.1897 г.). 

«Всемилостивейше» утвержден в звании Почетного попечителя 

Бакинского низшего механического и строительно-технического 
училища на 3 года с 18.05.1902 г. «Высочайшим соизволением» 

назначен на должность Почетного попечителя Бакинского среднего 
механического и строительно-технического училища на 3 года с 
1.01.1905 г. «Всемилостивейше» утвержден в должности Почетного 
попечителя Бакинского среднего технического училища на второе 
трехлетие с 1.01.1908 г., с 1.01.1911 г. на третье трехлетие, а с 1.01.1914 

г. на четвертое трехлетие (6. Л. 12—15]. 

За добросовестное и отличное выполнение работ по военно- 
инженерному ведомству с 1868 по 1871 гг. Г.3. Тагиев был награжден 

серебряной медалью с надписью «За усердие» для ношения на груди на 

Станиславской ленте (23.04.1872 г.). За устройство своими средствами 

водопровода в Баку он был награжден серебряной медалью с надписью 

' Почетное гражданство — с 1832 г. в Российской империи привилегирован- 
ное звание лиц, входивших в состав сословия мещанства или духовенства. 
Потомственное почетное гражданство присваивалось императорскими указами 
по рождению детям личных дворян, духовенству, купцам 1-Й и 2-й гильдии или 
получившим классный чин и орден, а также ученым, имеющим ученную 
степень. Все почетные граждане освобождались от рекрутской повинности, 
подушной подати и телесных наказаний, а также имели право участия в 
городском самоуправлении [11. С. 121]. 

* Коммерции советник — почетное звание, введенное в 1800 г. в Российс- 
кой империи для купцов, и приравненное к 8-у классу гражданских чинов 
(коллежский асессор) [11. С. 121]. 

3 Действительный статский советник — гражданский чин 4-го класса; 

соответствовал чинам генерал-майора и контр-адмирала [11. С. 87]... 
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«За усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте (17.04.1874 
г.). За полезную деятельность по званию директора Тюремного 
комитета и по званию Почетного попечителя Бакинской Мариинской 

женской гимназии «Всемилостивейше» награжден двумя золотыми 

медалями с надписью «За усердие» для ношения на шее на 
Станиславской ленте (12.12.1886 г. и 12.07.1889 г.). За полезную 

деятельность по званию члена учетного Комитета Бакинского отделения 
Государственного банка был Г.3. Тагиев «Всемилостивейше» 

пожалован золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на 
шее на Аннинской ленте (18.01.1895 г.). За услуги по тюремной части 

«Всемилостивейше» награжден орденом Св. Станислава 3-Й ст. 

(5.04.1898 г.). Как Почетный попечитель Бакинского механического и 

строительно-технического училища «Всемилостивейше» награжден 
орденом Св. Станислава 2-Й ст. за отличное усердие и особые труды по 
училищу (6.05.1902 г.). Г.З. Тагиев был также награжден серебряной 

медалью в память царствования императора Александра Ш, а также 

Персидскими орденами Льва и Солнца 1-й, 3-й и 4-й степеней и 
Бухарской Золотой звездой 2-Й ст. [6. Л. 12-15]. 

Г.3. Тагиев скончался 1.09.1924 г. в своем доме в поселке 
Мардакяны под Баку [9]. 

Его старший сын Исмаил Тагиев (1865-1930) обучался в 
Бакинском реальном училище, выбыв до окончания полного курса из 6- 

го класса в ноябре 1883 г. (свидетельство №777 от 18.10.1884 г.). Он 
был утвержден Почетным попечителем Бакинского реального училища 
(18.08.1895 г.). По архивным данным на 1895 г. Исмаил Тагиев состоял 

в 5-м классе (статский советник) [3. Л. 2]. Он был женат на дочери 

генерал-майора Агакиши-бека Араблинского [3. Л. 2], младшей сестре 
второй жены его отца. 

Второй сын Г.З. Тагиева Садых Тагиев (1868-1943) был женат на 

принцессе Маликсиме-ханым Каджар (1.01.1875-?), дочери принца Хан- 

Баба-хан Мирзы. У них было двое детей — Заринтадж-ханым и 

Зейналабдин Тагиевы (1907-1940). Заринтадж-ханым Тагиева была 

замужем за своим двоюродным братом со стороны матери принцем 
Бахман-Мирзой Каджаром (1894—1927), от которого имела двоих детей 
[10. С. 104, 106]. Зейналабдин Тагиев до 1937 г. являлся экспертом 
Торговой палаты, когда 18.10.1937 г. был арестован, а 26.06.1940 г. 
расстрелян [ба. С. 170]. 

Старшая дочь Г.3З. Тагиева Халима (Ханым) Тагиева (1871-1916) 
была замужем за выдающимся азербайджанским ученым и обществен- 

ным деятелем Мовсум-беком Ханларовым (1857-1921), от которого 
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имела двоих детей — Мухаммед-бека и Зулейху-ханым Ханларовых [12. 

С. 68, 74]. 
Более подробно о потомках Г.З. Тагиева можно познакомиться в 

статье профессора Н. Шамсизаде [7; 9]. 
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Н.А. Джаваншир 

ДАВАТДАРОВЫ 

Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена известному 

азербайджанскому бекскому роду Даватдаровых. Фамилия Даватдаров 
происходит от персидского слова «даватдар», которое дословно 
переводится как «дават» — «чернильница» и «дар» — «обладающий чем- 
либо», т. е. охраняющий, оберегающий [16]. Даватдарами называли 
чиновников при дворе Сефевидов (1501-1736), которые выполняли 
функции хранителя перстня-печати, а также представляли указы шаху 
для печати [10]. Другой средневековый источник определяет функции 

даватдара как хранителя фирманов, указов, отчетов [8]. Одним словом, 

их функции сводились к хранению государственных атрибутов и 
документов. Причем при сефевидском дворе было сразу несколько 
даватдаров. Возникшие в середине ХУШ в. после распада Государства 

Сефевидов (1736) и Империи Надир-шаха (1747) азербайджанские 
ханства, и особенно крупные из них, сохранили некоторые традиции 
государственного аппарата, существовавшие в предшествующие века. 
Так, в Карабахском ханстве (1747-1822) существовали должности 

мехмандара, минбаши, диванбека, даватдара, калантара и т. п. Потомки 

этих вельмож после завоевания Северного Азербайджана Российской 
империей (1804—1828) брали себе фамилии, в основе которых лежали 

названия должностей, которые занимали их предки. Так появились 
фамилии Везировых, Даватдаровых, Калабековых, Калантаровых, 

Мехмандаровых, Муншиевых и др. 

Карабахские ханы, как правило, предпочитали назначать на 

придворные должности своих родственников и соплеменников. Так, 
даватдаром Карабахского хана был выходец из племени джаваншир, 
глава которого Панахали хан Сарыджалы-Джаваншир стал основателем 

Карабахского ханства (1747). 

Согласно данным «Камерального описания Бекам, живущим в 
городе Шуше, составленном в 1848 г.» камерального описания города 

Шуши 1849 г. подпоручик Мирза Ахмед бек (ок. 1793-?), которому на 
этот момент было показано 55 лет, уже носил фамилию Даватдаров [1]. 
К сожалению, нами не установлено, кто же конкретно был даватдаром 
при Карабахском хане он сам или его предок. Судя по приставке 
«мирза» к имени можно говорить об учености Ахмед бека, что не 
исключает его участие в государственных делах и деятельности при 
дворе. Судя по возрасту, он мог быть даватдаром при последнем 
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Карабахском хане Мехти-Кули хане (1806-1822). В вышеуказанном 

камеральном описании он и его семья записаны как принадлежавшие к 

бекскому сословию. Это достоинство было подтверждено также 

Шушинской бекской комиссией в 70-ые гг. ХУШ в. на основании 

протокола № 262 заседания этой комиссии и поверочному списку № 157 

Совета наместника Кавказского. и Совета Главноначальствующего 

гражданской частью на Кавказе о сохранении звания беков с 

представлением им права потомственного дворянства Российской 

Империи [4]. 
Мирза Ахмед беку принадлежало кочевье Мафрузлу Кызыл 

Арватлы [2]. По данным на 1823 г. кочевье это состояло из 4 дымов. 

«Так как кочевье сие состоит из бедных родственников Бекской 

фамилии, то и не несет никаких податей и повинностей» [2]. По данным 

на 1848 г. в числе жителей кочевья упоминаются не только 

родственники бекской фамилии, но и податное население, которое 
занималось хлебопашеством и т 

садоводством [3]. Мирза 

Ахмед бек Даватдаров имел 

четырех сыновей: Ирза Кули 

бека (ок. 1832-?), Абуталиб 

бека (ок. 1844-?), Али бека 

(ок. 1846-?7) и Ибрагим бека 

(1851-1902) Даватдаровых. 

Ибрагим бек Даватдаров По 

(14.09.1851-июль 1902), млад- ах 
ший сын Мирзы Ахмед бека, — аа 

родился в селе Араблар Шу- 

шинского уезда [11]. Получил 

домашнее образование и окон- 

чил курс в Тифлисском пехот- 

ном юнкерском училище по | 

разряду. В декабре 1868 г. в 

возрасте 17 лет Ибрагим бек 
поступил на службу унтер- 

офицером в 16-й Гренадер- 

ский Мингрельский Его Импе- 

раторского Высочества Вели- 

кого князя Дмитрия Констан- 

тиновича полк на правах 

вольноопределяющего 

Ибрагим-бек Мирза Ахмед-бек оглы 

Даватдаров (1851 - 1902) 



первого разряда. 15 сентября 1869 г. был командирован в Тифлисское 
пехотное юнкерское училище. После успешного окончания училища 
Ибрагим бек был переведен в апреле 1871 г. в 154-й пехотный 
Дербентский полк. На военном смотре в сентябре 1871 г. лично 
императором произведен в прапорщики и назначен заведующим 
полковой учебной командой. В 1874 г. был назначен командующим 
ротой. В сентябре того же года произведен в подпоручики, а в 1877 г. - 

в поручики. Ибрагим бек Даватдаров был участником русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. За особые отличия при взятии крепости Карс в 

июне 1877 г. и штурме Орейских высот он был награжден орденами Св. 

Владимира 4-й ст. и Св. Станислава 2-й ст. 15 сентября 1877 г. был 
произведен в штабс-капитаны. За труды, понесенные при блокаде гор. 

Эрзерума в 1877-1878 гг., он был награжден орденом Св. Анны 2-й ст. с 

мечами. В 1882 г. Ибрагим бек был произведен в капитаны. В 1884 г. 
был командирован в офицерскую стрелковую школу, которую окончил 
с отличием. В октябре 1884 г. он был назначен командующим баталь- 

она. В ноябре 1884 г. Высочайшим приказом по В. В. за отлично-усерд- 
ную службу Ибрагим беку Даватдарову было объявлено Монаршее бла- 
говоление. В феврале 1893 г. Ибрагим бек произведен в подполковники 
и переведен в 6-й пехотный Либавский полк, который располагался на 

границе с Польшей. Приказом по В. В. от 17 марта 1896 г. в память 

царствования Императора Александра Ш он был Высочайше пожалован 

серебряной медалью для ношения на груди на ленте Св. Александра 

Невского. В феврале 1899 г. переведен на службу в 155-й пехотный 
Кубинский полк, который квартировался в крепости Карс. Из 
Послужного списка видно, что Ибрагим бека Даватдарова направляли 

на важнейшие пограничные участки. Кроме того, он выполнял различ- 
ного рода ответственные обязанности: с 1900 г. являлся председателем 
комиссии по управлению офицерским военным комитетом; являлся 
также членом Военно-окружного суда в Тифлисе и возглавлял военно- 

санитарную комиссию. Умер Ибрагим бек Даватдаров в июле 1902 г. в 
крепости Карс [5; 6; 13; 14; 15]. 

Ибрагим бек был женат на Гамиде ханум Джеваншир, дочери 
известного писателя, переводчика, историка Ахмед бека Джеваншира 

(1828-1903). Гамида ханум родилась 6(19) января 1873 г. в селении 

Кехризли Джеванширского уезда Елизаветпольской губернии. Она 

получила хорошее образование. Большие способности, незаурядные 
личные качества, стремление к знаниям превратили ее в одну из 
прогрессивных и образованных женщин-азербайджанок того времени. 
Ибрагим бек Даватдаров и Гамида ханум Джеваншир поженились в 
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1889 г. и от этого брака у них 

было двое детей: Мина ханум 

и Музаффар бек Даватдаро- 

вы. 

Мина ханум (Тифлис, 

8.07.1890-Баку, 1923) жила в 

1894—1899 гг. с родителями в 

Брест-Литовске, затем в кре- 

пости Карс, а с 1902 г. после 

смерти отца — в Тифлисе. В 

1907 г. окончила Закавказский 

девичий институт. Состояла в 

браке с Мирза Юсуф ханом 

Мамедбековым (1866-1934), 

который являлся — внуком 

Абульфат аги — сына Ибра- 

гимхалил хана Карабахского. 

От этого брака имела двоих. 

детей: Рашид бека Мамедбе- 

кова (Панахпур) (1914—2001) и 

Мурад бека Мамедбекова (Па- 

нахпур) (род. 1917). 5 

Музаффар бек Даватда- за ТАМ 
ров (Карс, 24.01.1900-Баку, | 7 ПРИ 
12.02.1959) окончил реальное Гамида-ханум Джаваншир — 
училище в гор. Тбилиси в 1919 Даватдарова (1873 - 1955) с дочерью 
г. В годы учебы работал В Миной-ханум (1890 — 1923) и сыном 

журнале «Молла Насреддин». Музаффар-беком (1900 - 1959) 
В 1920 г. переехал в Баку, где 

продолжил учебу на медицинском факультете Бакинского университета. 

Служил в армии Азербайджанской Демократической Республики. После 
падения АДР был изгнан из вуза и лишен права проживания в Баку и 

права голоса при голосовании по причине дворянского происхождения. 

В последующие годы работал в Наркомсобезе, в Наркомземе, в 

Памбукбирлиги и редакции журнала «Молла Насреддин». В начале 

1930-х гг. получил реабилитацию. С 1930 г. и до конца жизни работал в 

системе Азсовхозтреста. Во время Великой Отечественной войны 

состоял в формировании МПВО на должности командира роты. Был 

награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За оборону Кавказа», а 

также знаком отличника Министерства пищевой промышленности и 
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почетными грамотами. В браке состоял дважды. Первая жена Минаввар 

Мамедкулизаде (1897-1961), дочь выдающегося аЗербайджанского 

писателя и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде. Вторая 

жена Антонина Петровна Калинина (1913-1992). От второго брака у 
Музаффар бека Даватдарова было три дочери: Мина ханум, Эмина 
ханум и Гюльнар ханум Даватдаровы. 

Мина ханум (Даватдарова) родилась 17 марта 1935 в г. 
Кюрдамире. С 1937 г. проживает в Баку. В 1959 г. окончила с отличием 
лечебно-профилактический факультет Азербайджанского Государствен- 
ного медицинского института. В 1960-1964 гг. работала лаборантом на 

кафедре кож-вен. заболеваний указанного института, в 1964-1966 гг. 
ординатором в кож-вен. диспансере, а в 1966 г. ассистентом на кафедре. 
В 1969 г. защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую 

степень кандидата медицинских наук. В 1970 г. стала доцентом 

кафедры, а с 1990 г. является заведующей дермовенерологической 
кафедры медицинского института. В 1991 г. защитила докторскую 
диссертацию и получила ученую степень доктора медицинских наук и 
звание профессора. Мина ханум является первым и единственным 
профессором-женщиной в Азербайджане, получившей это звание в 
области дермовенерологии. Мина ханум является автором целого ряда 
научных статей, программ, методических пособий, многие из которых 
изданы за пределами Азербайджана - в Турции, Франции, Швеции, 

Голландии и др. странах. Мина ханум ведет активную научно- 

педагогическую деятельность. Она является членом экспертной 
комиссии ВАК, членом научного совета Азербайджанского 

медицинского университета, членом комиссии по проблемам терапии. 
Она была удостоена Почетной грамоты Министерства Здравоохранения 

Азербайджанской Республики от 25 июля 1994 г. Указом Президента 
Азербайджанской Республики от 17 июля 2000 г. ей было присуждено 
звание Заслуженного деятеля науки [7; 9; 12]. Мина ханум была 

замужем за Рамизом Мелик оглы Меликовым (1933-2002). У нее две 
дочери: Гюляра Рамиз кызы Меликова (род. 1960) и Гамида Рамиз кызы 
Меликова (род. 1972). 

Эмина ханум (Даватдарова) родилась 22 февраля 1937 г. в г. 

Шемахе. С 1937 по 1962 гг. проживала в Баку. В 1959 г. окончила 
фортепианное отделение Азербайджанской Государственной консерва- 
тории, после чего работала там же концертмейстером. В 1962 г. 
переехала жить в Латвийскую ССР в г. Ригу. Работала педагогом и 

концертмейстером в специальной музыкальной школе им. Эми и 

Дарзиня, концертмейстером Ансамбля скрипачей Специальной музы- 
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кальной школы. В 1991 г. переехала с семьей в Австрию в г. Зальцбург, 
где проживает по настоящее время. Работает концертмейстером в 
Высшей школе искусств Моцертеум и параллельно педагогом рояля в 

музыкальной школе Зальцбурга. Замужем за Владиславом Рубцовым 

(род. 1934). У них две дочери: Наиля Владиславовна Рубцова (род. 
1968) и Делия Владиславовна Рубцова (род. 1970). 

Гюльнар ханум (Даватдарова) родилась 10 марта 1944 г. в Баку. В 

1967 г. окончила Азербайджанский Государственный медицинский 
институт. С этого года работала врачом в отделе консервации крови в 

Азербайджанском институте переливания крови (АзЗИПК). В 1977 г. 
защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую степень 
кандидата медицинских наук. В 1979 г. переехала в Москву. С 1980 по 
1990 гг. работала врачом в отделе плазмофореза Московской городской 
станции переливания крови, в отделе переливания крови Московского 
областного НИ Клинического института им. М. Владимирского 
младшим научным сотрудником и старшим научным сотрудником. За 
период научной деятельности опубликовала около 50 работ. Замужем за 
Мусаевым Юрием Имаровичем (род. 1942). У них сын Мурад Юрьевич 

Мусаев (род. 1966) и дочь Делия Юрьевна Мусаева (род. 1972). 
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а и АЖ ЧЕ ЕЕ КОРА А ААА в" ЕЕ Е ЖЕ Е Ее С ВНЕ 

Н.Дж. Исмаил-заде 

ИСА БЕК ГАДЖИНСКИЙ, 
ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПОТОМКИ 

Значительные демократические преобразования в нашей стране 
дали возможность заново взглянуть на историю развития городов 
Азербайджана и в частности — его столицы города Баку. В этой истории 
много ярких личностей, чьи имена должны быть вписаны золотыми 
буквами в летопись города. 

Бакинцам хорошо известен великолепный дворец на проспекте 
Нефтяников (бывшей Александровской набережной), величественно 
возвышающийся у древнего символа города - «Девичьей башни». 
Однако, наверное, не все знают о владельце этого замечательного 
памятника архитектуры — Иса беке Гаджинском, принадлежавшем к 
роду потомственных бакинских беков Гаджинских. 

В результате деятельности так называемых Бекских комиссий в 
Тифлисской, Елисаветпольской, Эриванской и Бакинской губерниях в 
70-80-е гг. ХХ в., был составлен «Сводный именной список родам и 
лицам высшего сословия в мусульманских частях Закавказского края, 
причисленных к сословиям потомственных беков и родовых агаларов, 
которым по проекту о личных правах этого сословия предполагается 
сохранить звание беков и агаларов с предоставлением им прав 
потомственного дворянства Российской Империи» [Более подробно о 
деятельности Бекских комиссий см.: 12. С. 23-25, 29-30]. По журналь- 
ному постановлению Совета Главноначальствующего гражданской 
частью на Кавказе от 26-27.05.1888 г. по Бакинскому уезду (бывшему 
ханству Бакинскому) в этот список было включено 16 родов, в том 
числе и под № 721 — Гаджинские [12. С. 29-30]. 

В Камеральном описании беков г. Баку 1848 г. мы встречаем имя 
Садых бека Гаджинского, сына Рагим бека Гаджинского [1]. В 
данном документе возраст Садых бека не указывается, однако можно 
предположить, что он родился около 1815 г., так как в Камеральном 
описании 1848 г, приведен список его шестерых сыновей - Абдул 
Салам бека, Самед бека, Касым бека, Мамед бека и Абдул Гусейн 
бека [1]. 

Старший сын Садых бека Гаджинского Абдул Салам бек родился 
около 1838 г. в Баку. В «Камеральном описании привилегированных 
сословий гор. Баку за 1874-1915 г. указаны трое сыновей Абдул Салам 
бека — Иса бек, Кязым бек и Гасан бек [4]. По роду занятий Абдул 
Салам бек был заводчиком и, помимо нескольких имений и земельных 
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угодий в селениях Балаханы и Бинагады, имел 2 керосиновых завода в 
«Черном городе». По наличию у Абдул Салам бека керосиновых 
заводов [5] следует вывод о том, что он имел непосредственное отноше- 
ние к нефтяным промыслам, а также добыче нефти и переработке ее на 
своих предприятиях. Обладая материальным достатком, он дал хорошее 
(по тем временам) образование своим сыновьям. Благодаря 
незаурядному уму и великолепным организаторским способностям 
старший сын Абдул Салам бека Иса бек очень скоро превращается в 
крупного нефтепромышленника. В 1903 г. он основывает свою 
нефтяную компанию, производительность которой в 1905-1907 гг. 
колебалась в пределах полумиллиона пудов нефти в год. По данным 
1910 г. фирма располагала 11 скважинами в Балаханах и была оснащена 
5 паровыми котлами и 5 паровыми машинами в 145 лошадиных сил. 
Помимо балаханских промыслов Гаджинского, велась добыча на 
острове Челекен на участках: Чаглы, Таза-Тепе 1-й, Горат, Кичи-Абат, 
Кара-Ситля, Кара-Бугль оценивались в сумму около двух миллионов 
рублей. В «Сведениях из канцелярии, Наместника его императорского 
Величества на Кавказе» записано, что «Гаджинский владеет движимым 
и недвижимым имуществом на сумму около 5 миллионов двухсот тысяч 
рублей» [6]. 

Не менее обширной и многогранной была общественно- 
государственная деятельность Иса бека Гаджинского. В течение 13 лет с 
июля 1906 г. и до самой своей смерти, он бессменно занимал должность 
Почетного мирового судьи. В ГИААР сохранился текст присяги Иса 
бека Гаджинского при вступлении в должность. Почетные мировые 
судьи избирались на трехлетний срок. Иса бек Гаджинский 
переизбирался несколько раз на эту должность. 

Не менее  примечательной была  благотворительная и 
просветительская деятельность Иса бека Гаджинского. Он являлся 
одним из организаторов и почетным членом созданного в 1905 г. в Баку 
«Мусульманского благотворительного общества». Целью этого 

общества была помощь бедным мусульманам, бесплатное обучение 
детей бедняков в профтехшколах, а в период 1 мировой войны 
обеспечение беженцев одеждой, продовольствием, а также помощь 
турецким военнопленным, содержащимся на острове Наргин [7]. 

С мая 1909 г. Иса бек Гаджинский бессменно состоял Почетным 
попечителем [Г Бакинской Императора Александра Ш мужской 
гимназии, являвшейся крупным учебным заведением дореволюцион- 
ного Баку. Иса бек взял на себя не только все расходы по содержанию 
гимназии, но, пожалуй, самым крупным даром мецената было 
приобретение дачи для учащихся гимназии в селении Каррас, недалеко 
от курортов Кавказских Минеральных Вод [8]. 
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Иса-бек Абдул Салам-бек оглы Гаджинский (1860 — 1919) и 

Хейраниса-ханум Мухаммед-бек кызы Гаджинская (Ханларова) 

(1868 - 1938) 

Являясь коренным бакинцем и патриотом своего народа, Иса бек 
Гаджинский на протяжении всей своей жизни немало сделал для 
благоустройства и расцвета города Баку. Вопрос о необходимости 

закладки приморского бульвара на Александровской набережной 
неоднократно обсуждался на заседаниях Городской Думы, гласным 
которой он являлся на протяжении 23 лет (с 1896 по 1919 гг.) [9]. 
Однако только в 1909 г. начались практические шаги по реализации 
этого проекта под руководством талантливого инженера-организатора 
Мамед Гасана Гаджинского. Представители бакинской знати приняли 

самое активное участие и сделали немалые пожертвования на закладку 

бульвара. Средин них был и Иса бек Гаджинский. 
В 1911 г. начал реализовываться проект строительства Шолларс- 

кого водопровода. Гаджинский, как и другие нефтяные магнаты, также 
внес свою долю в финансирование этого благородного дела. Одним 

словом, не было такого начинания или благотворительной акции, 
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совершаемой на благо своего народа, в которой не участвовал бы этот 

благородный и великодушный человек. Иса бек Гаджинский «за свою 
полезную деятельность был награжден орденами Св. Станислава 3-Й ст.., 
Св. Анны 3-Й ст. и 2-й ст. и Большой Золотой медалью для ношения на 
груди на Андреевской ленте» [10]. 

Иса бек прожил недолгую (умер в 1919 г. в возрасте 59 лет), но 

счастливую жизнь. Он был женат на Хейранисе ханум (1868-1938), 
представительнице знатного бакинского рода Ханларовых, сестре 
выдающегося азербайджанского химика и общественного деятеля, 
первого азербайджанца, получившего ученую степень по химии в 
Европе — Мовсум бека Ханларова [11; 13. С. 68-69]. От этой 
необычайно умной и благородной женщины Иса бек Гаджинский имел 

троих сыновей: Садых бека (1887—ок. 1940), Ахмед бека (1890—ок. 

1960), Али бека (1895-1956) и одну дочь — Зибейду-ханум (1905-1973). 
Садых бек Гаджинский (1887-ок. 1940). Окончил физико-математи- 

ческий и юридический факультеты Санкт-Петербургского университе- 

та. В 1919 г. эмигрировал во Францию. Женат не был. Умер в Париже 
около 1940 г. 

Ахмед бек Гаджинский (1890-ок. 1960). Также окончил физико- 

математический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1919 
г. эмигрировал вместе с женой во Францию. В Париже имел фабрику 
кружевных изделий. Умер в Париже около 1960 г. О потомках точных 
данных не имеем. 

Али бек Гаджинский (1895-1956). Окончил Реальное училище в 
Баку. В 1919 г. вместе с братьями эмигрировал во Францию. В 1946 г. 

вместе с младшим сыном известного нефтепромышленника Шамси 
Асадуллаева — Мирзой Асадуллаевым возвратился на Родину, где был 
репрессирован и выслан в Сибирь. После 10 летнего тюремного 
заключения вернулся в Азербайджан (без права проживания в столице) 
и через год скончался в Гяндже. Женат не был. 

Зибейда-ханум Гаджинская (по мужу Алиева) (1905-1973). 
Окончила заведение св. Нины, а впоследствии Азербайджанский 
Государственный институт иностранных языков. Была замужем за Наги 

Гаджиевичем Алиевым, работавшим в 1950-х гг. заместителем 
министра Государственного Народного контроля, а затем заместителем 
заведующего административным отделом Совета Министров 
Азербайджанской ССР. У них было 4 дочери: Тамурис ханум Алиева 
(род. 1928), Замира ханум Алиева (род. 1929), Мехрангиз ханум 
Алиева (род. 1930) и Гюльнар ханум Алиева (1935-2000). 

Алиева Тамурис ханум (род. 1928) — известный ученый-педагог. В 

195] г. окончила факультет востоковедения Азербайджанского 
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Государственного Университета им. С.М. Кирова, а в 1953 г. 

Азербайджанский Государственный институт иностранных языков 

(английское отделение). Работала педагогом русского языка в 

Азнефтехиме им. М. Азизбекова. С 1965 г. по настоящее время является 

заведующей кафедрой русского языка Азербайджанского 

Педагогического Университета. В 1961 г. в Москве защитила 

кандидатскую диссертацию по педагогике, а В 1984 г. защитила 

докторскую диссертацию в Москве по педагогическим наукам. В 1985 г. 

ей присвоено звание профессора. С 1981 по 1992 г. была членом 

Международной Ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ). Являлась членом методических советов 

Министерств просвещения СССР и Азербайджанской ССР. Была одной 

из соавторов первой программы и первого учебника русского языка для 

неязыковых вузов СССР. В течение нескольких лет являлась членом 

экспертного совета ВАК Азербайджанской Республики. Автор более 

120 научных работ по вопросам изучения русского языка, учебника 4-го 

класса, а также ряда пособий для вузов. Свободно владеет английским и 

фарси языками. У нее трое детей: Исмаилзаде Наида-ханум, Исмаилзаде 

Нурида-ханум (автор данной статьи), Исмаилзаде Пярвиз. 

Алиева Замира-ханум (род. Баку, 1929). В 1952 г. окончила 

биологический факультет АГУ им. С.М. Кирова. В 1960 г. поступила в 

аспирантуру ив 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1965 г. 

по настоящее время является доцентом кафедры физиологии растений. 

Участвовала на международном форуме в Чехословакии (1975 г.) по 

проблемам изучения физиологии растительных организмов. Является 

автором более 30 научных трудов. У нее одна дочь: Гасанова Айтэн- 

ханум. 
Алиева Мехрангиз-ханум (род. Баку, 1930). В 1954 г. окончила 

АМИ им. Н. Нариманова. В 1967 г. защитила кандидатскую 

диссертацию по проблемам легочных заболеваний. С 1973 г. является 

старшим научным сотрудником НИИ по проблемам биохимии. С 1978 г. 

по настоящее время работает преподавателем АМУ на кафедре 

легочных заболеваний. Являлась участницей Всесоюзных конференций 

проведенных в Ленинграде, Москве, Киеве и др. городах СССР. 

Избиралась депутатом Бакинского Совета 9 созыва. Награждена 

несколькими грамотами Союза Медработников СССР. Автор 60 

опубликованных научных трудов, в том числе ряда методических 

пособий. У нее одна дочь: Бабаева Джамиля-ханум. 

Алиева Гюльнар ханум (Баку, 1934-Баку, 2000). В 1960 г. окончила 

Азербайджанский Государственный институт русского языка и 

литературы им. М.Ф. Ахундова. После окончания вуза и до 1992 г. 
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работала преподавателем-методистом школы № 266 Насиминского 
района г. Баку. Являлась участницей Закавказских научно-практических 
конференций по проблемам изучения русского языка и литературы, 
проводимых в Баку, Тбилиси и др. городах Закавказья. За плодотворную 
педагогическую работу награждена грамотами Министерства 
Просвещения Азербайджанской ССР. У нее было трое детей: Сеидова 
Гюляра-ханум, Сеидов Мир-Мехти, Сеидов Джавид. 
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РОДОСЛОВИЯ 

Э.Э. Исмаилов 

ХАНЫ ХОЙСКИЕ. 
МАТЕРИАЛЫ К РОДОСЛОВНОЙ И БИОГРАФИЯМ ` 

В становлении Азербайджанской Демократической Республики 

1918—1920 гг. большую роль сыграли представители фамилии Ханов 

Хойских, в частности, один из основателей АДР и её первый премьер- 

министр — Фатали хан Искендер хан оглу Хойский (1875-1920). 
В данной статье мы попытались восстановить малоизученные 

факты из биографий представителей семьи в период ХХ столетия, в 

особенности биографии отца и деда Фатали-хана Хойского — генерал- 

лейтенанта Искендер-хана и генерал-майора Келб-Али-хана Хойских. 

При написании работы был использован разнообразный круг 

источников, как неопубликованных -— архивные документы, хранящиеся 
в Государственном историческом архиве Азербайджанской Республики, 

Российском Государственном — военно-историческом архиве и 

Центральном историческом архиве г. Москвы, так и опубликованных. 

Среди последних, прежде всего, нужно выделить 12-ти томное издание 

документов из архивов кавказской администрации - «Акты, собранные 

Кавказской археографической комиссией». 
Хотя основной нашей целью являлось рассмотрение родословной 

этой семьи в период, ХУШ-ХИХ вв., мы вкратце приведем также и 

историю рода ханов Хойских. Ханы Хойские принадлежали к роду 

Думбули (азерб. - Дюмбюлю или Дюнбюлю). Думбули были одним из 

тех азербайджанских родов, которые оказали большую помощь 

династии Сефевидов в их борьбе за власть и которым после прихода к 

власти шаха Исмаила Т (1501 г.) были предоставлены большие 

земельные угодья на правах тиюля”. С этого периода наблюдается 

заметное усиление рода Думбули, главы которого, превратившись в 

крупных феодалов, занимают видное место в общественной и 

политической жизни Азербайджана [31. С. 36, 44]. 

Иранский историк ХУГ в. Шараф-хан Бидлиси возводил 

родословную рода Думбули «к некоему арабу из Сирии по имени Иса», 

происходившему из знатной арабской семьи, переселившейся во время 

* Тиюль, тиул — земля, пожалованная за службу в пожизненное пользование. 
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правления падишаха Кара-Йусуфа Кара-Койунлу [1410-1420] из 
крепости Джезире (на правом берегу р. Тигр) в Азербайджан. Во время 
падишахов династии Ак-Койунлу [1468-1501] одному из потомков Иса- 
бека — Шейх-Ахмед-беку была передана в управление крепость Бай и 

часть вилайета Хаккари. У Шейх-Ахмед-бека осталось два сына - 

Шейх-Ибрагим-бек и Шейх-Бахлул-бек. Последний после смерти своего 
отца стал эмиром племени Думбули. У Шейх-Бахлул-бека было семь 

сыновей — Джамшид-бек, Мухаммед-бек, Халыгверди-бек, Хаджи-бек, 

Ахмед-бек, Исмаил-бек и Джафар-бек. Во время правления шаха 

Тахмасиба Г [1524-1576] сыну Шейх-Бахлул-бека — Хаджи-беку на 

условии несения племенем Думбули военной службы была передана 
область Хоя. Хаджи-беку был пожалован титул султана и поручена 

защита Ванской границы. С этого периода главы рода Думбули в 

шахских указах именовались правителями Хойскими и Думбулийскими. 

Официально они рассматривались шахским правительством как 
держатели удела, но сами главы этого рода считали Хой и Сокманабад 
наследственными владениями своего племени. Хаджи-султан погиб при 
ссаде Хойской крепости Ванским эмиром Искендер-пашой, после чего 
шах Тахмасиб [ передал Сокманабад младшему брату Хаджи-султана — 
Ахмед-беку. Однако, последний, «свернув с пути постоянства и 
верности», действовал «вопреки воле шаха», за что, по приказу 
Тахмасиба 1 был убит вместе со своими братьями Исмаил-беком и 

Джафар-беком в городе Ардахане. Избежавший расправы племянник 

Ахмед-бека — Мансур-бек Мухаммед-бек оглу бежал в Турцию и вскоре 
был назначен управлять округом Котур-дараси. После смерти Мансур- 
бека округом Котур-дараси управлял его старший сын Вели-бек (на 
1596/97 гг.). Единственному сыну Хаджи-султана — Хаджи-беку, 
которому было два месяца, когда погиб его отец, шах Тахмасиб [ из 
казны определил содержание. В дальнейшем он был пожалован округом 
Абага, которым управлял около 20-ти лет. Хаджи-бек погиб в сентябре 
1578 г. в сражении с турецким сардаром Мустафа-пашой. В конце ХУ 
в. (на 1596/97 гг.) Сокманабадом управляли потомки Хаджи-бека, 
старшего сына которого тоже звали Хаджи-бек. Пост же эмира племени 
Думбули после гибели Хаджи-бека (1578 г.) шах Мухаммед Худабенде 
[1577-1587] передал его двоюродному брату Султан-Али-беку 
Джамшид-бек оглу. Султан-Али-бек в дальнейшем проживал в Шаруре, 
где и скончался (до 1596/97 гг.), оставив трех сыновей — Назар-бека, 
Килидж-бека и Хусейн-бека [29. С. 44, 357-364, 531-532]. 

Во время правления шаха Аббаса [ [1587-1629] значение глав рода 
Думбули еще более возросло. Эмиром рода Думбули в этот период 
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являлся один из полководцев шаха Аббаса [ — Салман-хан, которому за 
проявленную храбрость был пожалован титул «Су-баши». В 1616 г. 
Салман-хан Су-баши разбил курдские отряды, которые по подстрека- 
тельству турецкого султана вторглись в пределы Азербайджана. За эту 
победу шах Аббас [ пожаловал Салман-хану потомственный ханский 
титул [31. С. 37-39]. 

Вследствие ослабления центральной власти в конце ХУП - начале 

ХУШ в. правитель Хойской области Шахбаз-хан [ стал проводить 
фактически независимую политику. Однако в 1724 г. он погиб при 

обороне Хойской крепости от вторгшейся в Азербайджан османской 
армии. В 1730 г. османские войска были изгнаны из Хойской области 
главнокомандующим шаха Тахмасиба П - Надир-Кули-ханом (с 1736 г. 

шах). После окончательного изгнания османских войск из 
Азербайджана в 1731 г. Надир-Кули-хан поставил сыновей Шахбаз-хана 
правителями Хойской — Муртуза-Кули-хана и Тебризской областей — 

Наджаф-Кули-хана [31. С. 39; 37. С. 103-104]. В 1744 г. по приказу 
Надир-шаха, подозревавшего Муртуза-Кули-хана в организации 

Хойского восстания, последний был убит, а на его место вскоре был 

назначен его сын — Шахбаз-хан П [31. С. 40]. 

После смерти Надир-шаха (1747 г.) и фактического распада его 

империи на территории Азербайджана образовалось более 18-ти ханств 
и султанств. С этого времени Думбулийские ханы становятся 
независимыми правителями в своих областях, где образовались Хойское 
и Тебризское ханства. После смерти Шахбаз-хана П (1763 г.) новым 
Хойским ханом стал его младший брат Ахмед-хан [1763-1786]. За 

время его правления Хойское ханство становится одним из сильнейших 

азербайджанских ханств. Векиль Керим-хан Зенд [1750-1778], 

подчинивший своей власти значительную часть Ирана, а также ряд 

азербайджанских ханств, в том числе и сильное Урмийское ханство, так 
и не смог подчинить себе Думбулийских ханов, с которыми стремился 
поддерживать дружественные отношения [31. С. 40-41]. После смерти 

векиля Керим-хана (1778 г.) Ахмед-хан за короткое время поставил в 

зависимое положение ряд ханств, объединив, фактически, под своей 

властью запад и юг Азербайджана. Ахмед-хану подчинялось 
Нахичеванское и Карадагское ханства, правитель которого Мустафа-хан 

содержался в Хойской крепости в качестве заложника. Родственник 

Ахмед-хана -— Наджаф-Кули-хан Тебризский по необходимости 
предоставлял ему свои войска. В 1783 г. после гибели Имам-Кули-хана 

Урмийского Ахмед-хан с целью усиления своего влияния в Урмии 

выдает одну из своих дочерей замуж за нового правителя Урмии, 

37 



ина иииозаиннваиианиянонииииинииинниния 

младшего брата Имам-Кули-хана — Мухаммед-Кули-хана. После смерти 
Наджаф-Кули-хана Тебризского (1784 г.) Ахмед-хан захватил Тебриз и 
посадил там младшего сына Наджаф-Кули-хана. В 1783/84 г. Ахмед-хан 

выдает замуж свою 30-ти летнюю дочь за 12-ти летнего Мухаммед-хана 

Эриванского, а сам женится на его сестре. С этого времени Ахмед-хан 
фактически полностью подчиняет и Эриванское ханство. Ахмед-хан 
также получал военную помощь и от Ахалцыхского Сулейман-паши, с 

которым он состоял в родственных отношениях. В 1784 г. турецкий 
султан, пытаясь привлечь Ахмед-хана на свою сторону, пожаловал ему 

высший турецкий военный титул сераскера. Обладая огромным 

влиянием в Азербайджане, Ахмед-хан в феврале 1786 г. стал жертвой 
дворцового переворота, в результате чего к власти в Хойском ханстве 
пришел его племянник Джафар-Кули-хан [38. С. 48-49; 50-51; 56-57]. 

Ниже приведен фрагмент (начало ХУШ - начало ХХ в.) 
поколенного описания рода ханов Хойских и их потомков, которые в 
1804 г. приняли российское подданство. Следует отметить, что фамилия 

«Хойский» или «Хан-Хойский», образовавшаяся от топонима - ханства 

Хойского — окончательно закрепилась за представителями этого рода в 
качестве фамилии, по-видимому, в 1870-80-х гг. В русских 
исторических документах начала ХХ в. представители этой семьи 
упоминаются, в основном, без фамилий, либо в редких случаях с 

отчеством. Владетельные ханы — Джафар-Кули-хан и его сын Исмаил- 

хан упоминались с фамилиями «Хойский», «Хойский и Шекинский», 

либо с русифицированным вариантом родовой фамилии - 

«Думбулинский». В ходе деятельности Шушинской бекской комиссии 
по журнальным постановлениям Совета главноначальствующего 
гражданской частью на Кавказе от 2.12.1882 г., 13.01 и 10.02.1883 г. и 
15.12.1888 г. были составлены списки лиц, утвержденных в 

потомственном бекском происхождении. Представители семьи ханов 
Хойских были записаны в этих списках с фамилиями «Джафар-Кули- 
хановых» и «Ахмедхановых», которые фактически ими не 
употреблялись [5. Л. 240, 24506]. Одна из ветвей этого рода с конца Х 
в. употребляет фамилию «Абрахановых». Представители семьи, 
которые в 1920 г. были вынуждены эмигрировать в Турцию и их 
потомки в этой стране носят фамилию «Хойлу». 

Г поколение. 

1. Шахбаз-хан 1 (?7-1724). 

Правитель Хойской области. 
П поколение. 
2/1. Муртуза-Кули-хан (?-1744). 
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С 1731 г. правитель Хойской области. 
3/1. Наджаф-Кули-хан (7-1784). 
С 1731 г. правитель Тебриза; после смерти Надир-шаха Афшара 

(1747 г.) — хан Тебризский. Его потомки до начала ХХ в. являлись 
правителями Тебризского ханства. 

Ш поколение. 

4/2. Шахбаз-хан П (?-1763). 
С 1744 г. правитель Хойской области: после смерти Надир-шаха 

Афшара (1747 г.) - хан Хойский. 
5/2. Ахмед-хан (?-февраль, 1786). 

С 1763 г. хан Хойский. 
ГУ поколение. 
6/4. Джафар-Кули-хан (азерб. - Джафаргулу хан) (?-22.08.1814). 
Хан Хойский в 1786-1797 гг., хан Шекинский в 1806-1814 гг. 
Джафар-Кули-хан пришел к власти в Хое после убийства его дяди 

Ахмед-хана в феврале 1786 г. [38. С. 57]. Власть Джафар-Кули-хана 
распространялась не только на большинство южных ханств 
Азербайджана, но временами и на часть северных, таких как 
Нахичеванское и Эриванское. 

Пришедший к власти в Иране - основатель новой азербайджанско- 
тюркской династии Каджаров Ага-Мухаммед-хан в 1791 г. отправился в 
поход на Азербайджан. Заняв ряд городов на юго-западе Азербайджана, 
он направил письма с предложением о союзе Думбулинским ханам. 
После заключения союза, Ага-Мухаммед-хан подтвердил наследствен- 
ное право Думбулинских ханов на Хойский и Тебризский вилайеты. Но 
и после подписания этого договора, как писал принц Надир Мирза, 
«Дунбулинские ханы, как и во время Керим-хана Зенда, так и при Ага- 
Мухаммед-шахе, вели себя как независимые шахи» [31. С. 41-42]. 
Согласно этому союзу, Джафар-Кули-хан предоставлял свои войска в 
помощь Ага-Мухаммед-шаху. Так, в 1794 г. он находился при брате 
шаха — сардаре Али-Кули-хане [15. С. 117], а по сведениям 3.-Х. 
Хойского, войска Джафар-Кули-хана также принимали участие и в 
походе на Тифлис в 1795 г. [30. С. 88]. Сам Джафар-Кули-хан в своей 
переписке с генерал-лейтенантом Кноррингом так описывал эти 
события: «... я душой и сердцем оказывал услуги Ага-Мухаммед-шаху, 
был виновником завоевания многих частей Персии...» [15. С. 676—677]. 

После убийства Ага-Мухаммед-шаха и прихода к власти его сына 
Фатали-шаха эта ситуация в корне изменилась. Назначенный шахом 
правителем Азербайджана наследник престола принц Аббас-Мирза 
всячески старался подорвать независимое правление азербайджанских 
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ханов, и в первую очередь одного из самых сильных из них — Джафар- 

Кули-хана. В конце 1797 г., воспользовавшись тем, что Джафар-Кули- 

хан вместе с 300 всадниками находился на охоте, Аббас-Мирза напал и 

захватил Хойскую крепость, взяв в заложники сына, жену и брата 

Джафар-Кули-хана [38. С. 69]. Джафар-Кули-хан вместе со своим 

отрядом отступил в Макинскую крепость, где, получив подкрепление от 

своего родственника турецкого Баязетского паши, держался вплоть до 

1804 г., выдержав также в 1800 г. продолжительную осаду крепости 

командующим войсками при принце Аббас-Мирзе «Сулейман-сердарем 

Адребиджанским» [15. С. 107, 111). В 1804 г. Джафар-Кули-хан из 

Макинской крепости перешел в крепость Кёр-оглу, предоставленную 

ему Мухаммед-ханом Эриванским, на сестре которого был женат 

Джафар-Кули-хан [16. С. 855]. В июне 1804 г. Джафар-Кули-хан 

принимал участие в осаде Эриванской крепости русскими войсками под 

командованием князя Цицианова [38. С. 69], после чего он принял 

российское подданство [16. С. 858]. По отступлении русских войск из 

Эриванского ханства, Джафар-Кули-хан в сентябре 1804 г. был 

вынужден со своей свитой из 200 человек укрыться в Памбакской 

долине [16. С. 859]. 

В 1806 г. после подавления русскими войсками восстания Селим- 

хана Шекинского, Джафар-Кули-хану было предложено занять Шекин- 

ский ханский трон. 10 декабря 1806 г. императором Александром Г были 

подписаны две грамоты на имя Джафар-Кули-хана Хойского об 

утверждении его ханом Шекинским и Нухинским, и о пожаловании ему 

чина генерал-лейтенанта [17. С. 271). 12 января 1807 г. в Тифлисе он 

был приведен к присяге, утвержден ханом Шекинским и пожалован 

чином генерал-лейтенанта; ему были вручены алмазное перо, прислан- 

ное ранее Селим-хану, Высочайшая грамота и знамя с государственным 

гербом [17. С. 273-274]. Вскоре он был также пожалован орденом Св. 

Анны 1-й ст. [19. С. 555] и саблей, украшенной драгоценными камнями 

[20. С. 746]. 
Генерал-лейтенант Джафар-Кули-хан Хойский и Шекинский, 

заболев горячкой, умер 22 августа 1814 г. [19. С. 553]. 

Джафар-Кули-хан был женат на: 1. Шаряф-Ниса-беим (? сестра или 

дочь Баязетского паши ? -Э.И.), от которой все его сыновья, представ- 

ленные в поколенном описании; 2. Солтанат-беим, сестре Мухаммед- 

хана Эриванского; 3. Говхяр-ага (1796-1888), дочери Ибрагим-Халил- 

хана Карабахского [20. С. 755]. 
ба/4. Гусейн-Кули-хан. 
Хан Хойский до 1813 г. 



7/4. Маги-Шаряф-ханым. 
Была замужем за наследником Карабахского ханства Мухаммед- 

Гасан-агой Джеванширом, от которого имела одного сына Бёюк-хана 

Джеваншира; после смерти Мухаммед-Гасан-аги (1805 г.) вышла замуж 

за его младшего брата Мехди-Кули-хана Карабахского [16. С. 696]. Из 
«списка семейству Шекинских владельцев Джафар-Кули-хана и 

Исмаил-хана, с показанием суммы доходов с уделов, каждому из них 
принадлежавших», составленном в 1819 г., следует, что доходы Маги- 

Шараф-ханым в бывшем Шекинском ханстве составляли 344 рубля 76 

копеек [20. С. 755]. 

8/4. Ахмед-хан. 
Его имя нам известно лишь по отчеству его сына — поручика Таги- 

хана (см. №16) - «племянник Джафар-Кули-хана, и двоюродный брат 
Измаил-хана» [20. С. 755]. 

9/4. Амир-Аслан-бек. 
Брат Джафар-Кули-хана [17. С. 293]. 
10/5. Келб-Али-хан (-ага, -бек; Кичик-ага; Кичик-Келб-Али-хан; 

Кельбалай-хан, Калбали-хан) (род. ок. 1785-29.07.1834). 
Келб-Али-хана Хойского, «из фамилии бывших Хойских и 

Щекинских владетельных ханов» [10. Л. 1-3], в публикациях часто не 

верно показывают младшим сыном генерал-лейтенанта Джафар-Кули- 
хана Хойского. Эта ошибка появилась, видимо, вследствии путаницы 

относительно его имени в актах Кавказской археографической 
комиссии, где его называют то сыном, то племянником Джафар-Кули- 

хана [17. С. 247; 20. С. 762]. В действительности Келб-Али-хан было 

сыном Султанет-бегум (Солтанат-беим) — жены Джафар-Кули-хана от 
её первого брака, а в последствии (до 1819 г. — Э.И.) женился на 

младшей дочери Джафар-Кули-хана — Саре-бегум [20. С. 755]. Мать 

Келб-Али-хана — Солтанат-беим была родной сестрой Мухаммед-хана 

(Мамед-хана) Эриванского [1785-1805] из рода Каджаров [16. С. 856]. 

Обратившись немного назад в историю, мы можем заметить, что 
Ахмед-хан Хойский [1763-1786], объединивший под своей властью 
значительную часть южного и западного Азербайджана, для усиления 
контроля над Эриванским ханством, как было уже отмечено выше, 
выдал в 1783/1784 г. свою 30-ти летнюю дочь замуж за 12-ти летнего 

Мухаммед-хана Эриванского, а сам взял в жены сестру последнего [38. 

С. 49]. Не исключено, что после убийства в феврале 1786 г. Ахмед-хана 
и прихода к власти его племянника Джафар-Кули-хана, последний для 

укрепления родственных связей с ханом Эриванским женился на вдове 

Ахмед-хана (? Солтанат-беим), у которой к этому времени мог уже быть 
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сын Келб-Али-хан. Т.е. последний, которого часто в этот период 
называли Кичик-хан’, практически с самого рождения рос в семье 
своего двоюродного брата Джафар-Кули-хана (который, видимо, 

усыновил его), и вместе с которым в 1804 г. был принят в российское 

подданство. 
В дальнейшем Келб-Али-хан находился при графе И.В. Гудовиче 

(главнокомандующий русскими войсками на Кавказе во время войны с 

Турцией 1806-1812 гг.), который в своем отношении от 1809 г. на имя 
товарища министра иностранных дел графа Салтыкова писал, что 
«Келб-Али-бек находясь при мне во всю компанию, показал на опыте 

отличную и усердную службу... почему покорнейше прошу в.с. 
исходатайствовать ему из монарших щедрот полковничий чин» [17. С. 

291]. 12 февраля 1809 г. был подписан «Высочайший рескрипт» о 

производстве Келб-Али-бека в чин полковника «с производством по 
сему чину жалования серебряною монетою из Наших государственных 
доходов» [17. С. 292]. 

Сверх получаемого по чину жалования в 1100 рублей серебром в 

год, полковник Келб-Али-бек (Кичик-ага) получал еще 650 рублей «и 

таковое же число жене его Сара-бегюме, итого обоим 2400 рублей» [20. 
С. 762]. Из «списка семейству Шекинских владельцев Джафар-Кули- 

хана и Исмаил-хана, с показанием суммы доходов с уделов, каждому из 
них принадлежавших», составленном в 1819 г., следует, что доходы 

полковника Келб-Али-хана (Кичик-аги) в бывшем Шекинском ханстве 

составляли 44 червонца 5989 рублей 88 копеек, а его жены Сары-бегум, 
дочери Джафар-Кули-хана - 2 червонца 1857 рублей 46 копеек [20. С. 
755]. 

В дальнейшем, как видно из записок Захид-хана Хойского, Келб- 

Али-хан поселился в Близаветполе (Гяндже) [30. С. 90]. Скорее всего, 

это произошло в начале 1820-х гг. 

19 июля 1826 года 60-ти тысячная иранская армия под 

командованием принца Аббас-Мирзы вторглась в пределы Северного 
Азербайджана и вскоре заняла Гянджу. После взятия Гянджи, все 

семейство Келб-Али-хана было отправлено в Тебриз [30. С. 91}. В ходе 

второй русско-иранской войны 13 октября 1827 г. русские войска 

заняли Тебриз, а затем почти всю территорию Южного Азербайджана. 
В конце октября 1827 г. было образовано так называемое 
«Адербейджанское Временное Правление» [22. С. 569]. 3.-Х. Хойский 

* Кичик (по-азербайджански) — младший 
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сообщает, что вслед за этим командующий русскими войсками И.Ф. 
Паскевич предложил Келб-Али-хану «вступить во владение Тебризским 

ханством, бывшим некогда владением его отца и предков», после чего 
«Южный Азербайджан... снова оказался под властью ханов Хойских» 

[30. С. 91]. 
В действительности Келб-Али-хан был поставлен российским 

всенным командованием лишь во главе Хойской — области 
Азербайджана, которая была занята в ноябре 1827 г. [22. С. 658]. 
Территория Южного Азербайджана Российским военным 
командованием рассматривалась в качестве залога в получении 
контрибуции, которую должен был выплатить Иран после подписания 
Туркменчайского мира 6(18).02.1828 г., и после получения которой 
«российские войска немедленно выступят из Адербейджанской области, 

исключая из оной оба вышеозначенных ханства (Нахичеванское и 
Эриванское - Э.И.» [22. С. 571]. Планам же отделения от Ирана всей 
территории Южного Азербайджана с «назначением... независимых 
ханств под покровительством России» [22. С. 571] помешала война, 

которую Россия в апреле 1828 г. объявила Турции. 

3.-Х. Хойский в своих воспоминаниях пишет, что за время 
управления Келб-Али-хана в Хойской области, он «получил два 
собственноручных письма от Аббас-Мирзы с предложением остаться на 

азербайджанском троне в качестве вассалов шахов Ирана», но Келб- 

Али-хан, «зная враждебное отношение Аббас-Мирзы к семье Джафар- 
Кули-хана, решил вернуться в свою резиденцию в Гянджу» [30. С. 91]. 

Далее 3.-Х. Хойский сообщает, что эти письма до 1920 г. хранились в 

библиотеке его отца Гусейн-Кули-хана Хойского — внука Келб-Али- 

хана. 
Об обращении принца Аббас-Мирзы к Келб-Али-хану могут 

свидетельствовать документы, собранные Кавказской археографической 
комиссией, в частности, отношение командующего отдельным 
Кавказским корпусом графа И.Ф. Паскевича-Эриванского военному 

министру графу А.И. Чернышеву от 5 января 1829 г.: «Во время 

последнего пребывания Российских войск в Хойской области, назначен 

был мною правителем оной Кичик-Келб-Али-хан Думбули под 

начальством ген.-м. Панкратьева. Чиновник сей вполне оправдал выбор 

мой и самым делом доказал примерную преданность свою Российскому 

правительству по управлению Хойской областью. Он исполнял 

обязанности свои с отличным усердием, деятельностью и 
бескорыстием, каковыми действиями споспешествовал утверждению в 
Хойских жителях доброго расположения к Русским. Происходя из 
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знатной фамилии Адербейджана и обладая в Хойской области 
значительным недвижимым имением, он по усердию своему к нашему 
правительству, отклонил предложение е. выс. Аббас-Мирзы остаться в 

Персии и, теряя означенное имение своё, возвратился с нашими 
войсками, дабы служить Российскому Императору. Прошу в.с: довести 

до сведения всемилостивейшего Государя столь похвальное усердие 
Келб-Али-хана, и по уважению тому, что он более 20-ти лет находится в 

полковничьем чине, исходатайствовать ему чин генерал-майора» [22. С. 
669]. 

10 августа 1829 г. Келб-Али-хану «Всемилостивейше был 
пожалован чин генерал-майора» [22. С. 669]. 

В дальнейшем генерал-майор Келб-Али-хан принимал участие в 
Кавказской войне, в частностности, при взятии укрепленного селения 
Эрпели в Дагестане 23.10.1831 г., во время, которого он командовал 

всем резервом кавалерии, состоявшим из |-го, 2-го, 3-го и волонтерного 

конно-мусульманских полков, и где, как следует из рапорта генерал- 
адъютанта Панкратьева главноуправляющему барону Г.В. Розену от 26 

ноября 1831 г., «российские и мусульманские войны явили пример 

необыкновенной решимости и усердия» [23. С. 545-546]. 

9.05.1831 г. Келб-Али-хану за его службу «Высочайше» был 

пожалован Куракбасанский магал и Джугарская и Аджибулагская 

равнины, которые после его смерти отошли в казну [8а. Л. 162]. 
Генерал-майор Келб-Али-хан скончался в Елизаветполе (Гяндже) 

29 июля 1834 г. Тело его 30 августа того же года было отправлено в 
Кербелу (Ирак) [23. С. 970]. 

Келб-Али-хан, как было уже отмечено выше, был женат на 

младшей дочери генерал-лейтенанта Джафар-Кули-хана Хойского и 

Шекинского — Саре-беим (-бегюм) [20. С. 743, 755], от которой у него 

были сын Искендер-хан (см. ниже) и две дочери Сокра и Геокчек [8а. Л. 

161]. 
У поколение. 

11/6. Ахмед-хан (Бёюк“-хан). 
Старший сын Джафар-Кули-хана от Шаряф-Ниса-беим. Жил в 

Тегеране, куда был взят аманатом во время Ага-Мухаммед-шаха. В 

феврале 1815 г. получил разрешение от принца Аббас-Мирзы 
отправиться в Грузию для свидания с матерью и родным братом 
Исмаил-ханом. Вместе с ним прибыла и свита, состоящая из 15 человек, 

* Бёюк (по-азербайджански) — старший 
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в числе которых были также и «несколько из близких его 
родственников». Ему было выделено на содержание 15 рублей серебром 

в день [19. С. 120, 560-561]. Из «списка семейству Шекинских 
владельцев Джафар-Кули-хана и Исмаил-хана, с показанием суммы 
доходов с уделов, каждому из них принадлежавших», составленном в 
1819 г., следует, что доходы Бёюк-хана с женой, 2 сыновьями и 3 

дочерьми в бывшем Шекинском ханстве составляли 3031 рубль 17 
копеек [20. С. 755]. В июле 1824 г. по предписанию Грузинского 
военно-гражданского губернатора Ахмед-хану (Биюк Хан) было 
отведено место в городе Елизаветполе (Гяндже) «под построение на 

собственное его иждивение дома» на улице Софилу и «имеющее в 
длину 32, в ширину 11 сажень» [3. Л. 1-2]. «До бегства своего в Персию 
в 1826 году получал 1200 рублей серебром в год» [8а. Л. 159]. 

Ахмед-хан с 1815 г. был женат на Ширин-беим (1794-?), дочери 
Джавад-хана Гянджинского от его брака с Ниса-беим Шекинской [21. С. 
906]. 

12/6. Исмаил-хан (Исмаил-паша) (?-24.07.1819). 

Хан Шекинский в 1814-1819 гг. Второй сын Джафар-Кули-хана от 
Шаряф-Ниса-беим. Т.к. старший сын Джафар-Кули-хана — Ахмед-хан 

проживал в Тегеране, «куда был взят в аманаты ещё в то время, когда 
его отец ханствовал в Хое» [19. С. 120], то по просьбе Джафар-Кули- 

хана Исмаил-паша был утвержден наследником Шекинского ханства. 25 
мая 1811 г. императором Александром [ был подписан рескрипт на имя 
генерал-лейтенанта Джафар-Кули-хана, согласно которому Исмаил- 
паша был утвержден наследником Шекинского ханства, с 
присуждением ему на голубой ленте золотой медали, украшенной 
алмазами, с надписью «Наследнику Шекинского ханства» [18. С. 514- 

515]. В 1812 г. произведен в полковники. После смерти отца - хан 
Шекинский. В 1815 г. произведен в генерал-майоры [19). 

Исмаил-хан умер 24 июля 1819 г., не оставив сыновей, что 
послужило поводом для упразднения ханской власти в Шеки [20. С. У]. 

Исмаил-хан был женат на дочери  Мухаммед-Гасан-хана 

Шекинского — Тути-ага, от которой имел единственную дочь — Саадат- 
беим, родившуюся за несколько дней до его смерти [19. С. 120; 20. С. 

743, 755]. Тути-ага «при замужестве своем» получила от мужа четыре 

деревни и красильную статью во всем ханстве, которые после 
упразднения ханства были записаны в казну; взамен ей с 1823 г. была 
назначена пенсия в 1500 рублей серебром в год (по данным на март 

1848 г.) [8а. Л. 33]. 
13/6. Исак-паша. 

45 



А Е Е Е а ЛАК Е ВЕ и ея а и Е и сы сы ож 

Умер ещё при жизни отца (до 1814 г.) [19. С. 120]. Был женат на 
Кичик-ханым, от которой имел 3 дочерей. Из «списка семейству 
Шекинских владельцев Джафар-Кули-хана и Исмаил-хана, с показанием 

суммы доходов с уделов, каждому из них принадлежавших», 
составленном в 1819 г., следует, что доходы его вдовы с 2 дочерьми в 

бывшем Шекинском ханстве составляли 2901 рубль 21,5 копеек [20. С. 

755]. 
14/6. Абра-хан (Абутураб-хан) (?-ум до 1846). 

Младший сын Джафар-Кули-хана от Шаряф-Ниса-беим [20. С. 777]. 

Из «списка семейству Шекинских владельцев Джафар-Кули-хана и 

Исмаил-хана, с показанием суммы доходов с уделов, каждому из них 
принадлежавших», составленном в 1819 г., следует, что доходы Абра- 
хана в бывшем Шекинском ханстве составляли 1600 рублей 34 копейки 
[20. С. 755]. По упразднении Шекинского ханства, его имение было 

записано в казну, взамен чего ему была назначена пенсия в 1200 рублей 
серебром в год; имел чин капитана [8а. Л. 99]. Проживал в Елизаветполе 
(Гяндже); был женат на Азад-беим (Азат Бегума), дочери Ибрагим- 

Халил-хана Карабахского, от которой у него сын и три дочери (см. 
ниже) [7. Д. 74]. Азад-беим (?-ум до 1848) владела деревнями Сароб, 

Казанчи, Ханадзек, Кайбали, Мугартар, Нурашин, Мамад и Агдара, 

кочевьями Карагадам, Субгавердидаллар и Хасылу, а также получала 

доход от табачной и рисовой статей в Карабахском ханстве. По 
упразднении Карабахского ханства, табачная и рисовая статьи с 1823 г. 

были записаны в казну, взамен чего ей была назначена пенсия в 619 

рублей серебром в год [8а. Л. 99-100]. 
15/6. Сара-беим (Сара Бегума). 
Была замужем за Келб-Али-ханом Хойским (см. №10) [20. С. 755], 

от которого имела сына Искендер-хана Хойского (см. ниже) и двух 

дочерей: Сокра и Геокчек; после смерти мужа получала пенсию в 750 

рублей серебром в год [8а. Л. 19, 161]. 
16/8. Таги-хан Ахмед-Хан-Оглы (Ахмед-Ханов) (р.ок.1799-1883). 

Племянник Джафар-Кули-хана, двоюродный брат Исмаил-хана; из 

«списка семейству: Шекинских владельцев Джафар-Кули-хана и 

Исмаил-хана, с показанием суммы доходов с уделов, каждому из них 
принадлежавших», составленном в 1819 г., следует, что доходы Таги- 

хана в бывшем Шекинском ханстве составляли 1472 рубля 7 копеек [20. 

С. 755]. Взамен отобранных у него после упразднения Шекинского 

ханства в казну имений получал пенсию в 750 рублей серебром в год 

(За. Л. 152]. В дальнейшем проживал в Елизаветполе. Произведен в 

прапорщики (21.01.1830), затем — в поручики (11.05.1830) [11. Л. 170о6- 
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18]. В камеральном описании города Елизаветполя, составленном в 

1859 г., ему показано 60 лет [1. Л. 716]. Донесение о его смерти было 

получено 5.07.1883 г., а 29.02.1884 г. он был исключен из списков 

офицеров [11. Л. 1706-18]. Таги-хан был женат на Кичик-беим, дочери 
Али-аги Гянджинского (Зиядханова), от которой имел двух сыновей 
(см. ниже) [21. С. 905]. 

17/10. Искендер-хан Хойский (25.05.1820-Елизаветполь (Гянджа), 
16.07.1894). 

Сын генерал-майора Келб-Али-хана Хойского «из фамилии бывших 

Хойских и Шекинских владетельных ханов» [10. Л. 1-3, 19-24] от брака 
с Сарой-беим Хойской. 

Получил домашнее образование. В службу вступил наибом в 
Закавказский конно-мусульманский полк (19.11.1841). За отличие по 

службе произведен в прапорщики (19.08.1842). Назначен состоять при 

главнокомандующем Отдельным Кавказским корпусом, наместнике 
Кавказа генерале от кавалерии князе М.С. Воронцове (18.03.1846). С 18 

июня по 22 октября 1846 г. участвовал в составе чеченского отряда 

генерал-лейтенанта И.М. Лабинцева в заложении укрепления 

Ачхоевского в Малой Чечне и перестрелках с чеченцами. 22 октября 
1847 г. определен на службу корнетом в лейб-гвардии казачий Его 

Величества полк. С 15 мая по 25 сентября 1848 г. находился в 

лезгинском отряде генерал-лейтенанта Г.Е. Шварца при отражении 

неприятеля, вторгшегося в Самурский округ. За отличие в делах против 
горцев награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом (23.02.1849). С 1 
июня по 15 сентября 1849 г. в составе Дагестанского отряда генерал- 

лейтенанта М.3. Аргутинского-Долгорукова участвовал при осаде 

укрепленного аула Чох. За отличие в делах против горцев произведен в 
поручики с оставлением при корпусе (11.12.1850). С 15 июня по 11 

июля 1852 г. в составе лезгинского отряда участвовал при очищении 
горных магалов от отрядов Даниял-бека. Произведен в штабс- 

ротмистры (6.12.1852). За отличную храбрость и особое усердие, 

оказанное в охранение Нухинского уезда от нападения горцев при 
вторжении Шамиля в Джаро-Белоканский округ в августе 1853 г., 

Высочайшим приказом объявлено Высочайшее благоволение 
(16.07.1854). Произведен в ротмистры (15.04.1856). С 23 июня по 12 

августа 1858 г. в составе лезгинского отряда генерал-лейтенанта И.А. 

Вревского участвовал в походе на Дидойское общество. За отличие в 
делах против горцев награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. с 
мечами (4.07.1859). Произведен в полковники с оставлением при 
Кавказской армии (3.04.1860). За выслугу в офицерских чинах 25 лет 
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пожалован 27 ‘сентября 1871 г. орденом Св. Владимира 4-Й ст. с бантом 

(для мусульман). За отличие по службе награжден 16 ноября 1871 г. 
орденом Св. Анны 2-й ст. (для мусульман). За отличие по службе 

произведен в генерал-майоры с оставлением при войсках Кавказского 

военного округа сверх штата и с зачислением по армейской кавалерии 
(15.05.1883). 22 августа 1887 г. пожалован знак отличия за 40 лет 

беспорочной службы в офицерских чинах. Высочайшим приказом о 
военных чинах 16 декабря 1889 г. произведен в генерал-лейтенанты с 

увольнением от службы (по болезни) с мундиром и пенсией. Имел 

также Крест за службу на Кавказе и медали: светло-бронзовую в память 
Крымской войны 1853-1856 гг., серебряную за покорение Чечни и 

Дагестана в 1857-1859 гг. и темно-бронзовую в память русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. [10. Л. 1-3, 19-24; 13а. Л. 18-2106]. 

Генерал-лейтенант Искендер-хан Хойский первым браком был 
женат на дочери последнего владетельного Шекинского хана «генерал- 
майора Исмаил-хана Думбулинского девице Садат-бекум (Саадат-беим 
— Э.И.» [10. Л. 1-3, 19-24] — его двоюродная сестра со стороны матери. 

От неё у него старший сын Джахангир-хан и дочь Солтанат-беим [8а. Л. 

34]. Вторым браком Искендер-хан Хойский был женат «на дочери 

Нухинского жителя из духовных лиц Гаджи-Молла-Зейнала — Шахра- 

бану Хануме», от которой все его остальные дети, представленные в 
поколенном описании [13За. Л. 2006]. 

Искендер-хан Хойский имел два кирпичных дома — один в Нухе 

(Шеки) и второй, нераздельно с сестрой, в Елизаветполе (Гяндже); за 

его женой также состоял кирпичный дом в Нухе и не размежеванный 

участок земли в Нухинском уезде [10. Л. 1-3, 19-24]. По камеральным 

описаниям, проводившимся в 1848 и 1860-х гг., записан (без фамилии) в 

списке беков города Нухи (Шеки) - в 1848 г. «гвардии прапорщик 
Искендер Хан Келбалай Хан Оглы» [4. Л. 449], в 1860 г. «гвардии 
полковник Искендер Хан Калбали Хан Оглы» [2. №26}. 

По сведениям 3.-Х. Хойского (внука Искендер-хана) генерал- 

лейтенант Искендер-хан Хойский скончался в Елизаветполе (Гяндже) 

16 июля 1894 г. [30. С. 91}, где и был похоронен на кладбище Сабскар. 
УГ поколение. 
18/11. Хырда-беим (1821-1853). 

Дочь Ахмед-хана Хойского от его брака с Ширин-беим 
Гянджинской. Была замужем за своим двоюродным братом со стороны 

матери Исмаил-пашой Зиядхановым (Гянджинским), от которого имела 
3 сыновей - Абульфат-агу (1843-?), Ханлар-агу (1845-1870) и 
Ханбутай-агу (1850—1864) Зиядхановых [21. С. 906]. 
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19/12. Саадат-беим (Садат-Бегум) (1819-?). 

Дочь генерал-майора Исмаил-хана Хойского и Шекинского от его 

брака с Тути-ага Шекинской. Родилась за несколько дней до смерти 

Исмаил-хана [19. С. 120; 20. С. 743]. Была замужем за своим 

двоюродным братом (сын её тетки) Искендер-ханом Хойским (см. №17) 

[19. С. 120]. 
20/14. Беим-ханым (Бегум-Ханума) (р.ок.1824-7). 
Была замужем за поручиком Сулейман-агой Зиядхановым [6. Л. 37). 

21/14. Ата-хан Абра-хан оглы (р.ок.1827-?). 
В Джеванширском участке Шушинского уезда унаследовал от 

своей матери Азад-беим недвижимые имения Сароб (из 58 дымов), 

Карагадам (из 38 дымов) и Хасылу (из 40 дымов) [6. Л. 37, 77]. Его 

потомки носят фамилию Абрахановых. 

22/14. Шаряф-Джахан-беим (Шараф-Джаган-Бегума) (р.ок.1835- 

?) [6. Л. 37]. 
Была замужем за главой Карабахского ханского дома Гидаят-агой 

Джеванширом, от которого у неё три сына и две дочери — Джавад-ага 

(1851-1930), Гусейн-ага (1854-?), Наджаф-Кули-ага (1858-?), Мяхбуба- 

беим (1857-7) и Ага-беим (1865-?) Джеванширы. 

23/14. Тубу-беим (-Бегума) (р.ок.1837-?) [6. Л. 37]. 

24/16. Ширали-ага (р.ок.1824-—?). 

Проживал в Елизаветполе; в камеральном описании города 

Елизаветполя, составленном в 1859 г., ему показано 35 лет; прапорщик 

[1. Л. 716]. Был женат на Геокчек-беим, дочери генерал-майора Келб- 

Али-хана Хойского и Сары-беим Хойской [8а. Л. 156]. 
25/16. Лютвали-ага (р.ок.1829-?). 
Проживал в Елизаветполе; в камеральном описании города 

Елизаветполя, составленном в 1859 г., ему показано 30 лет; прапорщик 

[1. Л. 716]. «Убит разбойниками» [21. С. 905]. Был женат на дочери 

Хасан-паши Зиядханова (Гянджинского) — Гёйчак-беим (1841-1865), от 

которой имел двух сыновей (см. ниже) [21. С. 906). 

26/17. Джахангир-хан (Джангир-хан) Хойский (9.09.1849-1920), 

сын генерал-лейтенанта Искендер-хана и Саадат-беим Хойских [10. Л. 

1-3, 19-24]. Титулярный советник [8]. 

27/17. Гусейн-Кули-хан Хойский (22.09.1869-Стамбул, 7.12.1955). 

Сын генерал-лейтенанта Искендер-хана Хойского от Шахрабану- 

ханым Гаджи-Молла-Зейнал-гызы [13а. Л. 2006]. Окончил Владикавказ- 

скую прогимназию. В службу вступил рядовым на правах вольноопре- 

деляющегося 2-го разряда в 45-Й драгунский Северский полк 

(22.07.1887 г.), а затем поступил в Елисаветградское кавалерийское 
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юнкерское училище (7.09.1887 г.). Произведен в унтер-офицеры 
(8.09.1888 г.). По окончании училища переименован в эстандарт- 
юнкеры (2.08.1889 г.). Переведен подпрапорщиком в Шушинскую мест- 
ную команду (5.10.1889 г.), затем прикомандирован к 5-му Кавказскому 
резервному батальону (4.04.1890 г.), затем переведен в Асландузский 
резервный батальон (27.05.1891 г.). Произведен в подпоручики 
(1.07.1891 г.), затем — в поручики (1.07.1896 г.). Пожалован серебряной 
медалью в память царствования императора Александра Ш (10.11.1896 
г.). Произведен в штабс-капитаны (24.09.1900 г.). 25.09.1903 г. ему как 
прямому потомку владетельных ханов была назначена пенсия из госу- 
дарственной казны в размере 600 рублей в год. 13.11.1904 г. 

командирован в 214-й запасной пехотный батальон (г. Златоуст). По 

климатическим условиям отчислен обратно в Асландузский резервный 
пехотный батальон (11.10.1905 г.). Прикомандирован (30.10.1906 г.), а 
затем переведен (11.10.1907 г.) в 263-й пехотный Новобаязетский полк. 
Утвержден в должности командира роты полка с производством в 
капитаны (1.05.1908 г.). Прикомандирован (18.01.1909 г.), а затем 
переведен (9.02.1909 г.) в 261-й пехотный Шемахинский полк. Времен- 
но командовал 2-м батальоном полка (20-27.07, 30.07-5.08. 1909 г., 5- 
0, 15-23.02, 15-18.05. 1910 г.). Получил право на ношение нагрудного 
знака в честь 50-летия покорения Восточного Кавказа (18.10.1909 г.). 
Переведен на службу в 3-й Кавказский стрелковый полк (16.06.1910 г.). 
Назначен командиром 6-й роты полка (5.08.1910 г.). Временно 
командовал 2-м батальоном полка (8.09-17.09.1910 г., 11.06-26.07, 
15.09-6.11. 1911 г.). Избран членом суда общества офицеров и в 
распорядительный комитет полкового офицерского собрания (5.09.1911 
г.). Избран членом временного военного суда в Елисаветполе 
(21.10.1911 г.). Награжден орденом Св. Станислава 3-Й ст. (27.02.1912 
г.). Временно командовал 2-м батальоном полка (25.04-15.05, 8-13.10. 
1912 г., 27.02-10.03, 10-15.03, 28.04-14.05. 1913 г.). Избран членом 
полковой комиссии инвалидов (2.09.1912 г.) и членом суда общества 
офицеров (19.09.1913 г.). Получил право на ношение медали в память 
300-летия царствования Дома Романовых (1913 г.). Награжден орденом 
Св. Анны 3-Й ст. (16.05.1914 г.). Участник первой мировой войны (с 28 
августа по 20 сентября 1914 г. — на Северо-западном фронте). За 
отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Станислава 
2-Й ст. с мечами (6.03.1915 г.). Назначен смотрителем 392-го запасного 
полевого госпиталя (27.05.1915 г.). Откомандирован в распоряжение 
штаба Кавказского военного округа (27.02.1916 г.). Переведен в резерв 
чинов штаба Кавказского военного округа (21.09.1916 г.). Направлен в 
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распоряжение начальника Тифлисской местной бригады для назначения 

на должность офицера для поручений при управлении заведующего 
отделениями конского запаса Кавказской армии (24.09.1916 г.). 

Переведен по собственному желанию в распоряжение начальника 
этапно-транспортного отдела управления начальника военных 
сообщений Кавказской армии (22.11.1916 г.) [12. Л. 84; 13. Л. 1-6]. 

В период Азербайджанской Демократической Республики 1918- 
1920 гг. - помощник Гянджинского губернатора (на 1920 г.) [14]. После 

оккупации Азербайджанской Республики Советской Россией (1920 г.) 
вместе с женой, 2 сыновьями и 2 дочерьми был вынужден эмигрировать 
в Турцию. Умер и похоронен в Стамбуле [30. С. 91}. 

Был женат (1896 г.) на Ширин-беим (1878-—Стамбул, 25.05.1957), 

дочери Абульфат-хана Зиядханова от брака с принцессой Азери- 
Хумаюн Каджар [12. Л. 84; 30. С. 91]. 

28/17. Туби-беим Хойская (10.11.1871-?) [10. Л. 1-3, 19-24; 13а. Л. 

2006]. 
Дочь генерал-лейтенанта Искендер-хана Хойского от Шахрабану- 

ханым Гаджи-Молла-Зейнал-гызы [13а. Л. 2006]. Была замужем за 

Юсиф-беком Адыгезаловым, от которого имела двух сыновей и двух 

дочерей — Хосров-бека (1903—1975), Хасай-бека (1906-1943), Нушу- 
ханым (1898-1958) и Дильшад-ханым (1904-1950) Адыгезаловых [32. С. 

24]. 
29/17. Фатали-хан Хойский (Нуха (Шеки), 25.11.1875-Тбилиси, 

19.06.1920). 
Выдающийся азербайджанский государственный и политический 

деятель. Один из основателей и первый премьер-министр 

Азербайджанской Демократической Республики. 
Сын генерал-лейтенанта Искендер-хана Хойского от Шахрабану- 

ханым Гаджи-Молла-Зейнал-гызы [13а. Л. 17, 2006]. Начальное 

образование получил в Елизаветпольской классической гимназии. В 
1897 г. окончил с дипломом 1-й степени юридический факультет 

Императорского Московского университета. Приказом старшего 

председателя Тифлисской судебной палаты от 26.08.1897 г. за №56 

назначен младшим кандидатом на судебные должности при 
Елизаветпольском окружном суде. «Высочайшим приказом» по 

гражданскому ведомству от 27.02.1898 г. за №16 утвержден в чине 

коллежского секретаря. Приказом старшего председателя Тифлисской 

судебной палаты от 24.03.1899 г. за №15 присвоено звание кандидата на 

должность по судебному ведомству при Елизаветпольском окружном 
суде. 8.04.1899 г. командирован в Елизаветпольский городской 
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следственный участок в помощь участковому следователю «с правом 

самостоятельного производства следственных действий и предваритель- 

ных следствий». Приказом старшего председателя Тифлисской 

судебной палаты от 16.07.1899 г. за №45 переведен в Кутаисский 

окружной суд. С 5.01.1900 г. заведовал Озургетским следственным 

участком. Определением общего собрания отделений Кутаисского 

окружного суда от 14.02.1900 г. командирован в помощь к судебному 

следователю по важнейшим делам, где находился до 4.04.1900 г. 

Определением общего собрания отделений суда от 8.03.1900 г. 

поручено заведование Кутаисским уездным следственным участком. 

Определением от 4.04.1900 г. освобожден от возложенных виизаннорой 
и командирован на три месяца к 

исполнению должности товарища 

прокурора Кутаисского суда. При- 

казом по ведомству Министерства 

юстиции от 27.06.1900 г. за №27 

назначен помощником мирового 

судьи Зугдидского отдела, заведу- 

ющим Цаленджихским следствен- 

ным участком Кутаисского окруж- 

ного суда. За выслугу лет «Высо- 

чайшим приказом» от 9.06.1901 г. 

за №48 произведен в титулярные 

советники. Приказом по ведомству 

Министерства юстиции от 18.09. 

1901 г. за №33 перемещен помощ- 

ником мирового судьи Сухумского 

отдела. Приказом от 22.04.1903 г. 

за №12 причислен к министерству 

и командирован к исполнению 

должности судебного следователя Т | | 
1-го участка города Екатеринодара. Фатали-хан Искендер-хан оглы 

Определением общего собрания Хойский (1875 - 1920) 
отделений Екатеринодарского окружного суда от 29.09.1903 г. поручено 

заведование 3-м участком г. Екатеринодара. «Высочайшим приказом» 

от 11.09.1904 г. за №70 произведен в коллежские асессоры. Определе- 

нием общего собрания отделений Екатеринодарского суда от 26.08.1904 

г. заведовал следственным участком по важнейшим делам. 

«Высочайшим приказом» по гражданскому ведомству от 25.10.1904 г. 

за №79 назначен товарищем прокурора Екатеринодарского окружного 
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суда. 20.02.1907 г. избран депутатом от Елизаветпольской губернии 2-й 
Государственной Думы (февраль-июнь 1907 г.). «Высочайшим 

приказом» от 26.03.1907 г. за №19, согласно поданному прошению, 
уволен от службы с 20.02.1907 г. [43. С. 5-7, 15, 21-23]. 

Ф.-Х. Хойский являлся членом 2-го отдела, членом шести комиссий 

Думы; принадлежал к партии народной свободы; являлся членом бюро 
правления мусульманской парламентской фракции и членом комиссии о 
национально-вераисповедальном равенстве [42]. 

После роспуска 2-й Государственной Думы (3.06.1907 г.) Ф.-Х. 

Хойский возвратился в Близаветполь и 17.07.1907 г. обратился в 
Елизаветпольский окружной суд о принятии его в число присяжных 

поверенных. Определением общего собрания отделений Елизаветполь- 
ского окружного суда от 21.07.1907 г. «отставной коллежский асессор 

Фатали Хан Хойский с разрешения министра юстиции принят в число 

присяжных поверенных по округу Тифлисской судебной палаты». 
Затем, в 1913 г. Ф.-Х. Хойский переехал в Баку, где вплоть до 1917 г. 

являлся присяжным поверенным Бакинского окружного суда, а также 
городским юрисконсультом Юридического бюро Бакинской городской 
управы [43. С. 7, 15, 24-29]. 

После февральской революции 1917 г. Ф.-Х. Хойский был избран в 
состав Временного комитета Бакинских мусульманских общественных 
организаций, созданного 29 марта в Баку. В апреле того же года он 

участвовал в организации и проведении  Общекавказского 
мусульманского съезда. 23.02.1918 г. в Тифлисе был открыт 

законодательный орган Закавказья — Закавказский сейм. Азербайджан- 

ская фракция сейма, куда вошел и Ф.-Х. Хойский, состояла из 44 депу- 

татов. 22.04.1918 г. была провозглашена Закавказская Федеративная 

Республика, сформировавшая 26 апреля своё правительство, министром 

юстиции которого стал Ф.-Х. Хойский. 26 мая Закавказский сейм 

принял решение о самороспуске. 28 мая 1918 г. азербайджанские 

депутаты бывшего Закавказского сейма, взяв на себя бремя правления 
Азербайджаном, провозгласили Азербайджанскую Демократическую 

Республику. Ф.-Х. Хойский единогласно был избран первым премьер- 

министром АДР. 16.06.1918 г. правительство переехало в Гянджу, а 19 

июня Ф.-Х. Хойский сформировал второй кабинет, где наряду с постом 

премьер-министра, он имел также портфель министра юстиции. 
15.09.1918 г. азербайджанское правительство переехало в Баку, где 7 

декабря состоялось первое заседание Парламента АДР. 26.12.1918 г. 
Парламентом был утвержден третий Кабинет Министров, 

председателем которого и министром иностранных дел стал Ф.--Х. 

53 



вова” зичиининиитиленииис ое: акне рии пили еее ЕСН ТРУ ЛЕНИЕ ЗЕЕ Е ЕЕ БИНАРНЫЕ ЕНИСЕЯ А тр НЕВЕ 

Хойский. В марте 1919 г. кабинет Ф.-Х. Хойского подал в отставку. 
Однако Ф.-Х. Хойский не отошел от активной политической 

деятельности и 22.12.1919 г. в составе 5-го кабинета министров АДР 

занял пост министра иностранных дел, который занимал вплоть до 
большевистской оккупации в апреле 1920 г. После падения 

Азербайджанской Республики Ф.-Х. Хойский был вынужден переехать 

в Тбилиси, где 19.06.1920 г. был убит (выстрелом в спину) армянским 

террористом, подосланным партией «Дашнакцутюн». Похоронен в 
Тбилиси [43. С. 7-13, 15-17]. 

30/17. Аббас-Кули-хан Хойский (4.08.1878-?) [10. Л. 1-3, 19-24]. 

Возможно, скончался между 1889 и 1893 гг., т.к. он записан в 

послужном списке своего отца генерал-лейтенанта Искендер-хана 
Хойского от 1889 г., и его имени нет в послужном списке Искендер- 

хана Хойского от 1893 г. [10. Л. 1-3, 19-24; 13а. Л. 2006] 

31/17. Рустам-хан Хойский (15.11.1888-—Москва, 1939) [1За. Л. 

2006; 36. С. 413]. 

Сын генерал-лейтенанта Искендер-хана Хойского от Шахрабану- 
ханым Гаджи-Молла-Зейнал-гызы [1За. Л. 2006]. 

Помощник присяжного поверенного [35. На 1914]. В период 
Азербайджанской Демократической Республики 1918—1920 гг. - 

товарищ министра призрения (на 1920 г.) [14]. После советизации 
Азербайджана -— секретарь президиума Высшего Экономического 

Совета Азербайджанской ССР (на 1924 г.) [29а]. Юрист-правовед 

(кооперативное право). Умер в Москве; похоронен в колумбарии 
Новодевичьего монастыря рядом со своим шурином, инженером И.И. 
Юткевичем [36. С. 413]. Детей не имел. 

УП поколение. 
32/21. Мамед (Мухаммед)-ага Абраханов (?-1936), был женат на 

Зибе-беим; у них было 5 сыновей и 5 дочерей — Бахрам-ага, Бахман-ага, 
Имран-ага, Новруз-ага (1894—1970), Акбер-ага (1901-1943), Агджа-беим 

(была замужем за ротмистром Шахверди-ханом Зиядхановым (1869-?); 
детей у них не было [12а. Л. 14]), Дилара-беим, Дилафруз-беим, 
Фируза-беим и Дурдана-беим Абрахановы [44]. 

33/21. Ширин-беим Абраханова [44]. 

34/21. Зиба-беим Абраханова (1880-?) [44]. 

35/21. Гамар-беим Абраханова (1881-1938) [44]. 

36/21. Фатма-беим Абраханова (1883-7) [44]. 
37/21. Иззят-беим Абраханова [44]. 

38/25. Агалар-хан (1858-1871) [21. С. 906]. 

39/25. Тути-беим (1864?) [21. С. 906]. 
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40/26. Сара-беим Хойская 

41/26. Амираслан-хан Хойский (1888-Анкара, 1954). 
В период Азербайджанской Демократической Республики 1918- 

1920 гг. занимал пост старшего помощника генерал-губернатора Баку, 
затем являлся главой Гянджинского уезда, позже — полномочным 
представителем МВД в Казахском уезде, затем - Губернатором 
Кубинского уезда. После оккупации Азербайджанской Республики 
Советской Россией был одним из организаторов Гянджинского 
восстания, после подавления которого был вынужден бежать в Турцию. 
Первым браком был женат на Авшан-ханым, дочери Джафар-хана 
Макинского, от которой у него старшие сын и дочь [28. С. 125-126]. 
Потомки его старшего сына Джафар-хана Джангирли (1912-1987) в 
Советский период носили фамилию Джангирли (Джахангирли). В 
Турции Амираслан-хан Хойский имел также ещё двух жен, потомство 
от которых с фамилией Хойлу в настоящее время проживает в Турции. 

| 42/26. Теймур-хан Хойский (Елизаветполь (Гянджа), 27.11.1891- 
?). 

Начальное образование получил в мужской классической гимназии 
в Гяндже, затем окончил Тифлисское военное училище (1915). 
Участник первой мировой войны [40]. В армии Азербайджанской 

Демократической Республики 1918-1920 гг. — капитан, командир 

батальона 1-го пехотного Джеванширского полка (на 1920 г.) [14]. 

После оккупации Азербайджанской Республики Советской Россией был 
арестован и в июне 1920 г. сослан в Сибирь [40]. 

43/26. Тейран-беим Хойская. 

44/27. Валия-беим (-Бегум) Хойская (11.12.1897-29.08.1947). 

Была замужем за Джахангир-беком Казымбековым — одним из 
руководителей Гянджинского восстания в мае 1920 г. после 
большевистской оккупации Азербайджанской Республики; после 

подавления восстания эмигрировали в Турцию [28. С. 124-125]. 

Погибла в авиакатастрофе; похоронена в Стамбуле [30. С. 91]. Потомки 
ее сыновей — Аббас-бека, Мустафа-бека и Али-бека Казымбековых — 
проживают в Польше, Турции, Италии. 

45/27. Искендер-хан Хойский (Хойлу) (2.07.1901-1989). 

Получил юридическое образование; жил в Турции [30. С. 91]. Был 
женат на Махрух-ханым (1901-1996), дочери Адиль-хана Зиядханова, 
от которой имел сына Ибрагим-хана Хойлу (род.1932) и дочь Лейлу- 
ханым (род.1930), чьи семьи также проживают в Турции. 

46/27. Сима-ханым Хойская (10.08.1904-Стамбул, 19.07.1971). 
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Была замужем за Мамедали Мамедзаде, от которого имела 2 

сыновей и 2 дочерей. 
47/27. Захид-хан Хойский (1911-71997). 

Инженер-электрик, проживал в Нью-Йорке (США) [30. С. 91]. Его 
жена из семьи польского происхождения. У них была одна дочь Егяна- 

ханым, которая в настоящее время проживает в США. 
48/29. Тамара-ханым Хойская (1902—1990). 
Была замужем за Мирза-Давудом Багир оглы Гусейновым (1894- 

1938) — в 1920 г. занимал пост председателя ЦК КП (6) Азербайджана, 

затем Наркомфин АзССР и ЗСФСР, заместитель председателя СНК 

ЗСФСР, в 1930-1933 гг. 1-й секретарь ЦК КП (6) Таджикистана; 

репрессирован, реабилитирован посмертно. Детей у них не было. 
49/29. Мурад-хан Хойский (1910-1973). 

Работал в управлении транспорта г. Баку. Первым браком был 

женат на Александре Беззубовой, после развода, с которой женился на 

Нине Галкиной (род. 1928). От первого брака у него сын Энвер-хан 

Хойский (1938-1990), а от второго дочь Тамара-ханым Хойская (род. 

1950). Потомки Энвера Хойского проживают на Украине, а семья 

Тамары-ханым - в Баку. 

50/29. Энвер-хан Хойский (1914—1955). 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственный исторический архив Азербайджанской Респуб- 
лики (ГИААР). Ф. 10 (Закавказская казенная палата). Оп. 1. Д. 65. 

2. ГИААР. Ф. 10. Оп. 1. Д. 79. 
3. ГИААР. Ф. 24 (Казенная экспедиция Верховного Грузинского 

правительства). Оп. 1. Д. 155. 
4. ГИААР. Ф. 37 (Шемахинская казенная палата). Оп. 1. Д. 25. 
5. ГИААР. Ф. 55 (Бакинская бекская комиссия). Оп. 1. Д. 42. 
6. ГИААР. Ф. 77 (Шушинское уездное полицейское управление). 

Оп. 1. Д. 14. 
7. ГИААР. Ф. 130 (Военно-окружной начальник, управляющий 

мусульманскими провинциями Закавказья). Оп. 1. Д. 74. 
8. ГИААР. Ф. 290 (Закавказское шиитское духовное правление). Оп. 

3. Д. 1914. 
а. Российский Государственный исторический архив. Ф. 1268. Оп. 

2. Д. 7316 (Дело Кавказского Комитета по предположению Наместника 
Кавказского Генерал-Адъютанта Князя Воронцова...). 



9. Российский Государственный военно-исторический архив 
(РГВИА). Ф. 400 (послужные списки офицеров русской армии). Оп. 9. 
Д. 35157. 

10. РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 4307. 
11. РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 941. 
12. РГВИА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 1812. 
12а. РГВИА. Ф. 409. Оп. 9. Д. 35157. 
13. РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 10016. 

‚ 1За. Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 418 
(Московский университет). Оп. 307. Д. 871 (Дело 1893 года канцелярии 
инспектора студентов Императорского Московского Университета о 
принятии в студенты Хойского Фатали). 

14. Адрес-календарь Азербайджанской Республики на 1920-йЙ год на 
русском и тюркском языках (1-й год издания) / Под редакцией А.И. 
Ставровского. Баку, 1920. 

15. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией 

(АКАК). Том [. Тифлис, 1866. _ 
16. АКАК. Том П. Тифлис, 1868. 
17. АКАК. Том Ш. Тифлис, 1869. 
18. АКАК. Том ГУ. Тифлис, 1870. 
19. АКАК. Том У. Тифлис, 1873. 
20. АКАК. Том У. Часть 1. Тифлис, 1874. 
21. АКАК. Том \1. Часть П. Тифлис, 1875. 
22. АКАК. Том УП. Тифлис, 1878. 
23. АКАК. Том УШ. Тифлис, 1881. 
24. АКАК. Том [Х. Тифлис, 1883. 
25. АКАК. Том Х. Тифлис, 1885. 
26. АКАК. Том Х1. Тифлис, 1888. 
27. АКАК. Том ХЦ. Тифлис, 1904. 
28. Альярлы И.М., Бехбудов. Т.Р. Образование и деятельность 

полиции независимого Азербайджана (1918—1920-ые гг.). Баку, 1998 (на 

азерб. яз.). 
. 29. Бидлиси Шараф-хан. Об эмирах [племени] думбули // Шараф- 

наме (Перевод, предисловие, примечания и приложения Е.И. 
Васильевой). Москва, 1967. Т.1. С. 357-364. 

29а. Весь Азербайджан. Адресная и справочная книга на 1924 год. 
Сост. С.Е. Альтшулер. Баку, [без года]. 

30. Гусейнов Р. Из нашего прошлого (Захид-хан Хойский. Краткий 
очерк истории династии Дюмбюлю Батман-Кылыч - ханов ШИираза, 
Шеки и южных областей Азербайджана. Нью-Йорк, 1991)//История и ее 
проблемы. Научно-методический журнал. №3/4. Баку, 1999. С. 86-92. 

57 



31. Далили Г.А. О роли племени Дунбули в общественной, 
политической и культурной жизни Азербайджана (вторая половина 
ХУШ - начало ХХ века) // Известия АН Азербайджанской ССР (Серия 
истории, философии и права). Баку, 1973. №4. С. 36-44 (на азерб. яз.). 

32. Зиядлы А.А. Адыгезаловы — потомки Мирза-Адыгезал-бека // 
Известия Азербайджанского Историко-Родословного общества. Выпуск 
1. Баку, 2000. С. 17-28. 

33. Исмаилов Э.Э. Правители Азербайджана. Хронологические И 
родословные таблицы. Баку, 1998. 

34. История Азербайджана с древнейших времен до начала ХХ в. / 
Под редакцией И.Г. Алиева. Баку, 1995. 

| 35. Кавказский календарь на [1846-1917 гг.]. Тифлис, 1845-1916. 
36. Кипнис С. Новодевичий мемориал. Москва, 1988. 
37. Кулиев А.А. Выдающийся азербайджанский ученый Абдурра- 

закбек Думбули // Известия АН Азербайджанской ССР (Серия истории, 
философии и права). Баку, 1966. №3. С. 100-108 (на азерб. яз.). | 

38. Мустафаева Н.Ч. Южные ханства Азербайджана. Баку, 1995 (на 
азерб. яз.). 

39. Мухаммадали Тербийет. Данишмандане-Азербайджан (Видные 
люди Азербайджана). Баку, 1987 (на азерб. яз.). 

40. Назирли Ш. Генералы Республики. Баку, 1995 (на азерб. яз.). 
41. Петрушевский И.П. Азербайджан в ХУ!-ХУП вв. // Сборник 

статей по истории Азербайджана. Выпуск 1. Баку, 1949. 
42. Сеидзаде Д.Б. Азербайджанские депутаты в Государственной 

Думе России. Баку, 1991. 
43. Фатали Хан Хойский. Жизнь и деятельность. (Документы и 

материалы). Баку, 1998. 
44. Шукюрзаде Э.Б. Генеалогическая таблица Карабахских ханов // 

Доклады АН Азербайджанской ССР. 1981. №7. 

58 



А.А. Зиядлы 

ВОСХОДЯЩАЯ РОДОСЛОВНАЯ (ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ) 
ФАРХАДА БАДАЛБЕЙЛИ 

В настоящей статье вниманию читателя предоставляется возмож- 
ность познакомиться с восходящей родословной известного азербайл- 

жанского музыкального и общественного деятеля, лауреата Междуна- 
родного конкурса им. Бедржиха Сметаны в Градец-Кралове (Чехослова- 

кия, 1967) и Международного конкурса (1-я премия) в Лиссабоне 
(Португалия, 1968), профессора (1985), народного артиста СССР (1990), 

ректора Бакинской Музыкальной Академии, председателя Бакинского 

центра искусств и Союза Музыкальных Деятелей Азербайджана, 
пианиста Фархада Бадалбейли [7; 8. С. 5-14]. Данная восходящая ро- 

дословная была составлена по системе нумерации Соса-Страдонитца”. В 

ближайших выпусках «Известий АИРО» мы планируем более подробно 

рассказать о Карабахском бекском роде Бадалбейли (Бадалбековых). 
Ниже представлено краткое описание восходящей родословной 

таблицы: 
Г Поколение (восходящей родословной) 
1. Фархад-бек Бадалбейли (Баку, 17.12.1947). 

П поколение (восходящей родословной) 
2. Шамси-бек Бадалбейли (Шуша, 1911-Баку, 23.02.1986). 
Видный азербайджанский режиссер и общественный деятель. 

Народный артист Азербайджанской ССР (1964). Являлся директором и 
художественным руководителем Азербайджанской Государственной 
Филармонии им. Муслима Магомаева, председателем Азербайджанско- 

го Театрального общества [7; 11; 16; 17]. 

3. Лейла-ханым Сафаралиева (Баку, 16.01.1916-Баку, 31.03.2000). 
Обучалась в Азербайджанском Государственном Медицинском 

институте им. Наримана Нариманова [6; 22]. 

Ш поколение (восходящей родословной) 
4. Бадал-бек Бадалбеков (Шуша, 1875-Баку, 12.09.1932). 
Педагог, просветитель, общественный деятель. Окончил Горийскую 

Семинарию (1895). Преподавал в Шуше, а затем на протяжении ряда 
лет руководил «Русско-татарской (русско-азербайджанской — А.3.)» 

° Подробно о системе нумерации родословных таблиц, разработанной Соса- 
Страдонитцем, см.: Исмаилов Э.Э. Восходящая родословная (пять поколений) 
Хуршидбану-беим Натаван // Известия АИРО. Вып. 1. Баку, 2000. С. 29-40. 
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школой № б г. Баку, носящей ныне его имя. Активный член просвети- 

тельского общества «Ниджат». Работал в Бакинском отделе Народного 
просвещения [7;' 11; 17]. 

5. Рахима-ханым Каджар (Шуша, 1879-Баку, 1966). 

Принцесса. Большой любитель классической азербайджанской 

поэзии. Устраивала женские поэтические меджлисы в Шуше [14. С. 130; 

15.С. 43]. 
6. Таги-бек Сафаралиев (1881-Астрахань, 26.03.1934). 

С отличием окончил коммерческое отделение Рижского 
Политехнического техникума (1905). Почётный гражданин г. Баку. 

Директор акционерного общества «Нефтяная промышленность Баку- 

Тифлис» (1914-1917). В период Азербайджанской Демократической 

Республики (28.05.1918-28.04.1920) являлся заместителем министра 
промышленности и торговли в 3-ем Кабинете Министров АДР (декабрь 

1918-март 1919). После оккупации Азербайджанской Республики 
Советской Россией в 1920 г. был арестован как член «контрреволюцион- 
ного мусаватского правительства Азербайджана». Таги-беку Сафаралие- 

ву был вынесен смертный приговор, который затем был заменён 

десятилетним сроком заключения. Он был сослан вначале в Сибирь, а 
затем в Астрахань, где и скончался [3; 4; 5]. 

7. Гюльшан-ханым Алибекова (1891-4.02.1923) [9]. 

ТУ поколение (восходящей родословной) 
8. Башир-бек Бадалбеков (1852-1887) [1]. 

9. Азиза-ханым Аливердибекова [19]. 
10. Гейдар-Кули-Мирза Каджар (Шуша, 18.08.1855-—1918). 
Принц. Подпоручик (31.12 1884), затем поручик (31.12.1888), 

штабс-капитан (6.05.1900), капитан (5.05.1901) 154-го Дербентского 

полка [13]. 
11. Иззят-ханым [9; 13]. 

12. Гаджи-Гусейн-Кули-бек Сафаралиев (ок. 1806-?) [2]. 
13. Имя жены Гаджи-Гусейн-Кули-бек Сафаралиева пока не 

установлено. 
14. Бала-бек Алибеков [9; 12. С. 32, 36}. 
15. Хумаюн-Султан-ханым Талышинская (ок. 1874-?) [12. С. 36]. 

У поколение (восходящей родословной) 
16. Кербалаи Бадал-бек Бадалбеков (ок. 1825-?) [1]. 
17. Гюсни-ханым [1]. 
18. Гаджи Алекпер-бек Аливердибеков [19]. 

19. Телли-ханым [20]. 
20. Бахман-Мирза Каджар (11.10.1811-Шуша, 11.02.1884). 



Принц. Генерал-губернатор (Южного) Азербайджана (1842-1848). 
Талантливый политический деятель, учёный, автор ряда трудов по 

истории Ирана и Азербайджана [10; 13; 14]. | 

21. Имя матери принца Гейдар-Кули-Мирзы пока не установлено. 
22. М. 
23. М. 
24. Сафарали-бек Сафаралиев. 
Помещик, староста (кендхуда - А.З.) Бакинского селения Пиршаги, 

основатель фамилии Сафаралиевых (Сафаралибековых) [21]. 
25. Имя жены Сафарали-бека пока не установлено. 
26. М. 
27. М. 
28. Гаджи-Ага-Рагим-бек Алибеков [18]. 

29. Имя жены Гаджи-Ага-Рагим-бека Алибекова пока не 
установлено. 

30. Мир-Аскер-хан Талышинский (ок. 1841-1920). 

Почётный смотритель Ленкоранского городского начального 

училища (1894-1898), городской уполномоченный Ленкоранского 
городского упрощённого общественного управления (1900-1917), 
директор Ленкоранского отделения Бакинского губернского 
попечительного о тюрьмах комитета (1909-1915) [12. С. 20]. 

31. Сарай-Бегим-ханым Талышинская (ок. 1858-?). 

Дочь майора Гаджи-Мир-Аббас-хана Талышинского, двоюродная 

сестра своего мужа Мир-Аскер-хана [12. С. 46}. 
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ВОСХОДЯЩАЯ РОДОСЛОВНАЯ ФАРХАДА БАДАЛБЕЙЛИ (пять поколений) 

24. ие 26м№ 27М 28.Гаджи- 291М 30.Мир-Аскер- 31.Сарай-Бегим- 
Ага-Рагим-бек хан ханым 

ен иев Алибеков Талышинский Талышинская 
(ок.1 84] -1 920) (ок. 1858-7) 

12.Гаджи-Гусейн-Кули-бек 1 

16.Кербалаи 17.Гюсни- 18.Гаджи 19.Телли-  20.Бахман- 21М 224М№М 23М 
Бадал-бек ханым Алекпер-бек ханим Мирза 
Бадалбеков Аливердибеков Каджар 

(1811-1884) 

8.Башир-бек 9.Азиза-ханым 10.Гейдар-Кули-Мирза 11.Иззят- 
Аливердибекова 

14.Бала-бек 15.Хумаюн-Султан-ханым 
Каджар ханим Сафаралиев Алибфков Талышинская 

(1852-1887) (1855-1918) (ок.1806-?) (ок.1874-?) 

4.Бадал-бек Бадалбеков 5.Рахима-ханым Каджар 6.Таги-бек Сафаралиев 7.Гюльшан-ханым Алибекова 
(1 874-1932) (1879-1966) (188-1934) (1891-1923) 

З.Лейла-ханым Сафаралиева 
(191 1-1986) (1914-2000) 

1.Фархад-бек Бадалбейли 
(род. 1947) 

2.Шамси-бек Бадалбейли 

Г поколение 

© Э.Э. Исмаилов, 2003. 
©А.А. Зиядлы, 2003. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 

Р.С.Ашурли, А.Т.Ханларов 

РОДОВЫЕ ВЛАДЕНИЯ БАКИНСКИХ БЕКСКИХ ФАМИЛИЙ 

Покоренное в 1806 году Бакинское ханство перестает существовать 
одним из первых среди независимых ханств Северного Азербайджана. 

Сопротивление, оказанное его властителем Хусейнгулу ханом 
Бакинским русским войскам, убийство верноподданного князя 

Цицианова, дадут основание завоевателям определить его жителей, 
особенно знать и духовенство, как крайне неблагонадежных. В 
результате значительная часть духовенства и все нетитулованное 
дворянство было причислено к податному сословию, а с высшим 
дворянством поступили следующим образом. 

В специально подготовленных «Особых предположениях по 

Закавказскому краю», составленных в развитие проекта Паскевича — 
Мечникова — Кутайсова, княжеское достоинство должно было 
жаловаться членам бывших ханских фамилий, но не всем, а «по лицам». 

Дворянское достоинство должны были получить беки, агалары и 
султаны, имеющие талаги от персидских шахов и ханов, а также и те, 
кто не имел их, но мог доказать «до третьего колена по восходящей 
линии свое достоинство». И опять же ...требование жаловать «каждому 
по разбору». Тщательно профильтровать состав местных феодалов с 
целью предохранить ряды вновь создаваемого дворянства от 
проникновения враждебных элементов — таков был смысл требований 
пожалования княжеского и дворянского достоинства «по лицам» и 
«каждому по разбору». [Гасанов И.М. Частновладельческие крестьяне в 

Азербайджане в первой половине ХХ века. Баку, 1957. Стр.51-52.] 
Так титулованную аристократию целой нации предполагалось, 

пусть формально, но уравнять в достоинстве и правах с оскорбительным 
и унизительным для нее статусом нетитулованного дворянства 
Российской Империи. [См. ГИААР, Ф.55, Оп.1, Д.42. (Сводный 

именной список родам и’лицам высшего сословия в мусульманских 
частях Закавказского края, причисленных к сословиям потомственных 
беков и родовых агаларов, которым по проекту о личных правах этого 
сословия предполагается сохранить звание беков и агаларов с 
предоставлением им прав потомственного дворянства Российской 
ЕР 
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Потомок владетельного ханского рода, блистательный Аббас Кули 
Ага Бакиханов, кстати, также не получивший княжеского титула, в 

середине 1843 года отмечает: «...Русские начальники не были 

свидетелями ханских времен, они получали почти все сведения от 
людей или не знающих тогдашнего положения или нарочно 
запутывающих дело, и то через ненадежных переводчиков, которые в 
противном истолковании имели свой вид и интерес; к этому 
присоединилось и то, что порядок прежних времен совершенно был 
несообразен с настоящим понятием о них! Все это было причиной 
совершенно противоположного истолкования и неверности...». 
[А.К.А.Бакиханов. Представление депутатов уездов Каспийской 
области Комитету по определению прав высшего сословия 
мусульманских провинций Закавказского края. В сб. «Сочинения, 
записки, письма». «Элм», Баку, 1983. Стр.141.] 

И это при том, что вплоть до конца ХУШ столетия иерархия среди 

самих беков, этих признанных князей Востока, в Персии и через то в 
Закавказском крае четко определялась в соответствии с уточняющими 
титул обращениями, которые шахи и ханы передавали каждому в своих 
грамотах. 

Владетельный хан сам себя именовал «бендерган-и али» (высоко- 

родный), прикладывая печать снаружи, «али-джах» (высокосановный) — 
с другими важными выражениями; детей владетельных ханов 
именовали: «али-шан» (высокостепенный), «натиджат ал-хаванин» 
(ханские потомки), «сулалат ал-амир» (амировой династии). Коренных 

или важнейших беков — просто «али-шан»: других беков и почетных — 
«али-кедр» (высокочтимый), а личных и даже потомственных, но не 
важных -— «ру’фат-ма-али-панах» (высокопокровительствуемый) и проч. 

[А.К.А.Бакиханов. О наименованиях и титулах. В сб. «Сочинения, 
записки, письма». «Элм», Баку, 1983. Стр.141.] 

Размеры земель и число имеющихся душ у конкретных «бекских 
домов» имели принципиальное значение, ибо составляли собственно 
богатство бека, освобожденное от всех податей, определяя его роль в 
войске владетельного хана, а по-сути — статус феодала в свите сюзерена. 
Тем более что, в отличие от Европы, по меткому замечанию Шардена, 
специфика феодального класса здесь состояла в прагматичном 
«уважении чинам, должностям, особым заслугам и в особенности — 
богатству». [Рахмани А.А. Азербайджан в конце ХУГ и в ХУП веке 

(1590-1700гг.). «Элм», Баку, 1981. Стр.139.] 
При новой администрации особую роль в определении бекских 

прав на владения призваны были сыграть специально составляемые г 
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фискальных целях Камеральные описания жителей города Баку и 

окрестных деревень, первое из которых датируется 1816 годом. 

([ГИААР. Ф.24. Оп 1. Д.51 (Камеральное описание за 1816 г. Списки 

беков и жителей г.Баку и провинции с указанием принадлежащего им 

имущества).] 

Несмотря на ряд неточностей, данный документ имел огромное 
значение, а сейчас — и значительную историческую ценность. Именно 
содержащиеся в нем сведения спустя почти 60 лет служили важным 
аргументом при определении прав подателей прошений в Бакинскую 
бекскую комиссию в признании их в потомственном бекском 
(дворянском) звании. (См. ГИААР. Ф.55. (Бакинская Бекская Комиссия, 

1870-1882. Журналы заседаний об определении личных прав беков 

Бакинского уезда и г.Баку. Описи.)] 
Заметим, что почти все владетельные беки Бакинского ханства, 

составляя ближайшее ханское окружение, проживали в пределах 
Бакинской крепости, а не в родовых поместьях. Возможно поэтому 
среди них отсутствовала традиция выбора фамилии по названиям своих 
владений. Позже это явится одной из причин возникновения путаницы в 
определении положения бекских фамилий как друг относительно друга, 
так и в целом. 

Ниже приводится сводная таблица владений в бывшем Бакинском 
ханстве по состоянию на 1816 год (без учета владений бакинских беков 

вне границ ханства). 
В ней указаны либо казеными, либо переданными в управление 

иным бекам родовые селения, конфискованые в казну у владетельной 
ханской семьи и ее ближайших родственников (соответственно, 
Бакихановых и Ханларовых), причем у последних на свою 

собственность имелись пожалованные Надир Шахом Афшаром грамоты 
(«Предки их при Ханах владели потомственно деревнями Коби, Гюлек, 
Гокмали, Хаджи, Асан, Хирдалан, Биладжари»). [РГИА. Ф.1268. Оп.2. 

Д.7316. (Дело Кавказского Комитета №7316. По предположению 

Наместника Кавказкаго Генерал-Адьъютанта Князя Воронцова о 
пожаловании некоторым лицам, принадлежащим к Ханским Фамилиям 

за Кавказом недвижимых имений в этом крае и об оставлении этого 
предложения без последствий по случаю назначения этим фамилиям 
пожизненного содержания. 1847-1865гг.)] 

Что касается драматической судьбы рода Бакихановых, то 
`\ отношение царской администрации к бекам этой фамилии было 
сформулировано предельно жестко и однозначно: «Так как большая 
сть беков лишились своих имений при покорении Бакинскаго Ханства 
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и по участиии в убиении Князя Цицианова, то и теперь ... не следует 

обеспечивать потомков лиц виновных в этом преступлении» [РГИА. 

Ф.1268. Оп.2. Д.7316....] 

Владения Бакинских бекских родов 
(в границах Бакинской губернии). 

Жите- | Признаны в бекском 

лей | достоинстве под 
фамилией 

о 49 258 |Гаджи-Зораб-беков 
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беков (личные беки 

[Мардакан | 
личные беки 

Мардакан ЕР ВНЕ ПЕНИИ И Шафи бек 

8 |Мамед-Шафи-беков 

Зирт (Зиря) |Магомед 255 елимханов 

Ашим бек 

_|бек 

27 7 ИЕ ЗЛИИИИИ 
оИИИ Сафар бек 41 |Мешади-беков 

личные беки 

ПОИИЕНР -ИИЕИЯ 
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УМРООМГАЕ, КОМЕВАМУГАК, 
МЭГОМАТЕАЕ 

АРГЭВВАУСАМ КЕЗРОВИКА$ЗИМОА АВЖУ 
15мм ТЭКМИ ТИ МЭ$ НАООП\РА 

А7ЭВВАУСАМ ВЕЗРОВТЛАКА$! 
РВЕЛОЕМТИММ 

ЕЭВМАМ 

А2эгБаусап ВКезриб азии агму хАшэй э5КПаЧап ха 
сохэзгШК фапхш: бугэптеК йсйп дутеШ зэпэФэии {орап@1 уэ 
тбрвай2э омидиби еш1-{э4 14а тэгКэ2эпаг. Миа! А2эгбаусапт 
ГэаНууэниш эзаз зайээпп4ап Ып о]ап агму хАшэей 5еш15 уэбэКэуэ 
танках. Ви 20п бКэти7 дэ 7 гезру Ка 96у|э( агхм!, ошапи 15 ННай, 
Вабе!э Махауап Михаг Кезриб Казни уэ 56 гауопип 46у|эё агх\1 
эаНууэЕ вбзэгг. Епаш, шэдэшууэНп уэ 1сИта! Беуайл эп шах 
заВэ|эпит б7апдэ эК$ еАйэп Бэпип агху|эгдэ 18 шш юпа в7гэ 3,5 
пИуоп Кайё12 эзазИ 1ЧагэсШК 13эп, 800-4эп уихап {оп @2гэ ет, 
подэшууэь, эд4эЫууаЕ уэ шсэзэпэЕ хадшепит 100 пипэ аз4эг 1$4эп 
ФагэЁ зэпээг, 140 пип4эп ага зах1ата уаЧшт@9эп 1багэ ел уэ 
{ехпКа зэпэ@эп, 400 шшэ уахш Ююю, 50 шш Кшо уэ Юпо 5$эпэ4]эг1 
торБай2э ег. 

Ма$%эа!  Алтэгфаусап  Кезру ШКазш4а агиу — х1тэйпт 
дапипуенсШК Ъатазии «МИ агму Юпди Бадашда» А2эгбаусап 
Везриб ИКазиип 1999-си Шп 1уипип4да дэби| е4Ипт!; дапипи {э5КИ ед. 
Оапип бКэп124э агму ЁэаНууэйт 1эп2шэут, опип 14агэ оитаз1 
ритярэгшь, агму 19 забэзт4э 96\1э п уэ2Нэ]эпи шдэууэп ед иг. 

Атэгфаусап ха!шит эуэ2517 тэпэ\! зэгуэй о]ап агиу 5эпэ4]эппэ 
тбоэхэт шогасэ опог. ОбУ! 9" ВаКшиууэН огдашапииа, 1дагэ уэ 
11095515э|эпп шЕРгшазуауа оап  эбпдэШК 1ээбаи  баэпШг, 
гезри Кап уэ хан: ОКэюпп уб2эг|э аш! 62 еп {э4а1ааЙапида, 
шоподгайуа уэ ЧэгзИКэни уахШтазюЧа агхМептт зэпэФегпдэп 
2еп!$ 1$ Надэ еди]эг. Агх Мег {эгэйпЧэп 5э19э4]эг КаШууай пэзг опуг, 
гаФ1о уэ 1веулуа уегШЯэп пагшапиг, зэпэ4]эг 4бут шо{Фиа{а 4эгс 
ед, гезрибШКапияий уэ хапс: бэ уээпда апп $0$1а1-в09и91 
хагаКегИ эп17э уэ зогёщап 1сга опиг. 

Агху Ююпди уе шаепаЙа Йа апп 2эп2И95эп шабат г 
шепбэ4дх. Агэгбаусап хаашиш 1айхшш шбх{еШ шээюэюгшо а14 уй2 
шоп 15 Уэ 5эпэ4 шит2эт о!агаяа 96уэЁ агмуэппэ аэфи| едШг, / 
1<Нта!: еш]эгт, хази$Иэ ‘апх ештшш 14419а Батазш: ава 4а. 
зе эпашг. и 
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Е и АЕ ЕКА к с Он СЕ а а ЕЕ 5 Ш аканныыыкь 

Випиша уапая, деуд омптайан К, агиу хатэйпа $а зи уэ 
зииКги пй054аЙ Ал7эгбаусап Везри ШКазшда зе4дэп 45\э 
аигасии и 15щтш 1э9Ыэппе {ат сауаб уегшг. Агиу 151 завэзшдэ 
шФуэ аэ4эг уаШЧ шЮппаяуа Багазшип уагадШтатаз, ееКтгоп 
шогтазуа — ЧаяусНаппт  паКашаподап  1алпипса  5Щадэ 
ошпшапзаз1, агму хАтэйн 1э5КЦаЙапииа шадф-чехюиК ‘эсбтантии 
тбазш ${апдаг/ага иубип гэблэтэ$1 Би зайэдэ ргоеп\|эг уага4иг. 
РгоМет!эпп Ыг 41511 4э агау Бша]апит саизтата?1181 уэ уа уагагз12 
уэйууэ{Аэ ойпаз, агху 1$шш 6э21 завеэпп4э рэгаКэп4эйК БаЙаглип 
шеудапа слхтазт, уег]эгдэК! пбэ$15э, 1Чаго Уэ 1э5КИаЧаг Да Кагайтаг!а 
уэ агиу 15 шип аш зэ\йууэдэ орпатаз! Це Баё|4иг. 

Атэгфаусап ха]апип ‘апхшш ИК топбээг эзазт@а бугэпШЬ 
уа2Итази4а, 14агэ уэ  шйэзубеюи,  Пабеэ — уэепдаЯапп 
шгоппазуауа о!ап гапдэйК 1э|эфайпш б4эпИтазш4э агау юпдипип 
ЬзуйКк эбэпиууэНт! пэ2эгэ а1агаа, А2эгбаусап Кезри ИКазшда агху 
1тш {эКтШэ5 Чи Штпэ$1 11345941 Цэ дэгага агат: 

1. Ахэгфаусап КезрибШКазииа Ма2и]эг Катей уашш4да Ва; 
Агху ШЧагозши Бахазшда Атогфаусап Кезри ШКазшш МИ Агху 
[Загэз1 уагадИеш. 

2. Агэгбаусап Везри ИКазиии Ма2и]эг Кабшен: 
—  Алэтбаусап  ВезрибШказша МИ Агиу  1Чагезшт 

Эзазпатезши |ауйэзии Ыг ау шиадэНп4э Ба2иау!6 1э54а ошитаа 
йсйпт А2эгфаусап Кезри Казни рге4епипэ 1эадит её 1п; 

— АлтэгФаусап КезрибШКазииа МИ Агиу 14агэ$!: арагайтип 
15сПэгниш зау Вэд Чи! 1э51а ет; 

_- агму  жмаштэН 1э5КЦаЧагиш  шадФ-ехи ‘эсы2айпт 
‘эКтШез4и!тэз агуу х14тэНот ]атит! Ыпаагда эшшт ошптаз!, 
тбуси@ агху Ыпа]апода ‘эти уэ Бэгра 1эпшш арапИпаз, агху 
|5сПэгийт $0$1а| уэдууэНиш уахз|азаита$ б2гэ 1 ау шаддэипдэ 
тауайа ргодгат {эгЫЬ еЯЪФ А?7тэгЬаусап Кезри ИКазииш ргедаепипе 
{эа4ит ет; 

— Ши Еэгтапдап эй 591эп 4159г тезэ!ээп Вэ[ е151ш. 
3. ‚Азэгбаусап Кезри Каз 145а91 Фока! Магийу!, зэВэг уэ 

гауоп 1сга ВаКшиууэн БазсЦаги 46\|эЕ аглупип уейэг4эк! ННаЙаптит, 
эБэг уэ гауоп 46\Уэё агхмМэп 1$ уахзцази!таз1, зэпэ@ эп 
зах!апИтаз1 йсбп опапи уагаги ЫпааЙа ‘этшт е4 1951 пэ45$э01: Цэ 
[али {эдЫШег рогзапг. 

4. Ви Еэптап ипта]ап 1 ебпдэп абууэуэ пиши. 



А Ь 5 АР А. АЕ Еь ЖИ КЕ Е аа Е БД Я 

Неудэг ЭЛУЕК 
Азэтфаусап КезрибЙКазиит ргел4епЕ 
ВаЕг бэйот. 2 аеКаёг 2002-сё 

А.Э.-РАЗАУЕУ1М АХЭВВАУСАМ ВЕЗРИВИКАЗПИМ 
МИЛ АВЖУ ШАВЭЗПИМ КЭГ$ 
ТЭУ1М ЕБП.МЭ$1 НАООМОА 
А7ЭВВАУСАМ ВЕЗРОВИКАЗТ 

РКЕЕМТИМИХ 
ГЭВМАМ 

А1ахап Эуэ2 оби Рабауеуш Агэгфаусап Кезри Каина МИ 
Агхм [агэзни го! {эуш едИзш. 

Неудэг ЭОМЛУЕУТ 
Ахогфаусап КезрибПКаятт ргезщепи 
ВаЁт зэйот. 4 4еКаёг 2002-с И 

ЖЖ 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АРХИВНОГО ДЕЛА 

В АЗЕРБАИДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Организация архивной службы Азербайджанской Республики 
являются научно-исследовательскими центрами, где собираются и 
хранятся ценные документы для изучения многовековой истории 
нашего народа. Архивная служба, являющаяся одной из основных сфер 
деятельности независимого Азербайджана, располагает широкой сетью. 
Сегодня в нашей стране функционируют 7 республиканских 
государственных архивов, их 15 филиалов, а также государственные 
архивы Нахичеванской Автономной Республики и 56 районов. В 
данных архивах, охватывающих самые различные сферы науки, 
культуры и общественной жизни, хранятся 3,5 миллиона 
управленческих дел на бумажной основе по 18 тысячам фондов, 

документы деятелей науки, культуры, литературы и искусства, 
состоящие примерно из 100 тысяч дел, по более, чем 800 фондам, 
научные и технические документы, состоящие из свыше 140 тысяч 

единиц хранения, около 400 тысяч фото-, 50 тысяч кино- и 
фонодокументов. , 
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Законодательную базу архивной службы в независимой 
Азербайджанской Республике составляет принятый в июне 1999 года 
Закон Азербайджанской Республики «О национальном архивном 
фонде». Закон регулирует архивную деятельность в нашей стране, 
определяет принципы управления ею, задачи государства в области 
архивного дела. 

Архивные документы, являющиеся незаменимым духовным 
достоянием азербайджанского народа, регулярно используются. 
Обеспечивается повседневная потребность органов государственной 
власти, учреждений и ведомств в информации, сотни ученых нашей 
республики и зарубежных стран широко используют документы наших 
архивов в своих научных исследованиях, монографиях, при написании 
учебников. Архивы издают сборник документов, готовят радио- и 
телепередачи, публикуют документы в периодической печати, 
исполняют обращения и запросы социально-правового характера 
граждан нашей республики и зарубежных стран. 

Архивный фонд - это важный источник, постоянно пополняющийся 
новыми материалами. Сотни тысяч дел и документов, относящихся к 
различным этапам истории азербайджанского народа, регулярно 
принимаются в государственные архивы, еще более расширяют 
исследовательскую базу общественных наук, в частности, истории. 

В то же время следует отметить, что статус и структура архивной 
службы не полностью отвечают требованиям идущего в независимой 
Азербайджанской Республике процесса государственного строитель- 
ства. До сих пор не создана единая информационная база в области 
архивного дела, недостаточно используются возможности электронных 
носителей информации, материально-техническое снабжение организа- 
ции архивной службы не соответствует современным стандартам, что 
создает проблемы в этой сфере. Часть проблем связана с нехваткой 
архивных зданий или их непригодным состоянием, возникновением в 
некоторых сферах архивного дела случаев разрозненности, недоста- 
точным уровнем делопроизводства и архивного дела в расположенных 
на местах учреждениях, ведомствах и организациях. 

Учитывая важное значение архивного фонда в изучении и напи- 
сании истории азербайджанского народа на основе первоисточников, 
обеспечении повседневных потребностей учреждений и ведомств, а 
также граждан в информации, в целях усовершенствования архивного 
дела в Азербайджанской Республике постановляю: 

1. Создать на базе Главного архивного управления при Кабинете 
“, министров Азербайджанской Республики Национальное архивное 
управление Азербайджанской Республики. 
т 2. Кабинету министров Азербайджанской Республики: 



сини НЕЕ ЕЛЕ ЗЕЕ ЕЛЕНИТЕ ЕЖЕ ЕЕНИИИИНИЕНИЕТ НИ СБ ЕЕ Е ИНЕССА 

— в месячный срок подготовить и представить для утверждения 
Президенту Азербайджанской Республики проект Положения 
Национального архивного управления Азербайджанской Республики; 

— утвердить численный предел работников аппарата Национального 
архивного управления Азербайджанской Республики; 

— в двухмесячный срок составить и представить Президенту 
Азербайджанской Республики соответствующую программу по 
усовершенствованию материально-технического снабжения организа- 
ций архивной службы, обеспечению архивной службы необходимыми 
зданиями, осуществлению в имеющихся архивных зданиях ремонтных 
и восстановительных работ, улучшению социального положения 
работников архивов; 

— решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа. 
3. Министерству экономического развития Азербайджанской 

Республики, главам исполнительной власти городов и районов принять 
необходимые меры в целях обеспечения филиалов государственного 
архива, государственных архивов городов и районов пригодными 
зданиями для улучшения их работы, хранения документов. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 

Гейдар АЛИЕВ 
Президент 
Азербайджанской Республики 

г. Баку, 2 декабря 2002 г. 

Ж+Ж 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О НАЗНАЧЕНИИ А.А.ПАШАЕВА НАЧАЛЬНИКОМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Назначить Атахана Авез оглу Пашаева начальником Национального 
архивного управления Азербайджанской Республики. 

Гейдар АЛИЕВ 
Президент 
Азербайджанской Республики 
г. Баку, 4 декабря 2002 г. | 
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Е НЕ, Е ши а КН ОЕ АИ Ека 

КЕРАКЗУАОАМ 

А2эгфаусап Кезриуб Каз МИЙ агжму 14агэзиит уагапта$и (паг К 
ЮбаидипЧа) 10541 Атэгфаусапт 4бУэюШК аигасшабиапда уась 
тогвэ[ээг4эп Ыи4х уэ 2эпеш изшийи догаптази 1514э э|атэаг 
Ва415э41г. 

АТ$С-шп  1Чагэ ПеуэН  сопмууэйп  й2\Мегше — араг|Иап 
(эда1ааЧатиЧа Вэг1$э эуэ2е#ЯШте? уэ ВэмогоЁ КбтэКкКИК вбуогоп 
{апп ат уэ бЖэп1:24э агму 15тш обгКошН 1э5КИак1$1 сопаБ 

‚ А.Э.Разауем! зэшит дэ4эп 1э5йкК е4г уэ опа ЁаНууэни4е 
пбуэЙэдууе уэ иби аг агаШауиг. 

ры 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Создание Национального архивного управления Азербайджанской 

Республики (на правах министерства) является важнейшим этапом 
государственного строительства независимого Азербайджана и имеет 
исключительное значение в деле сохранения богатого исторического 
наследия нашего народа. | 

Правление АИРО искренне поздравляет видного ученого и 

организатора архивного дела в Азербайджане господина' А.А.Пашаева, 

всегда оказывающего неоценимую и всестороннюю помощь членам 
общества в проводимой исследовательской работе, с назначением и 
желает ему успешной и плодотворной работы. 



БЕТТИ ЕЕ НЕНСИ Есин 

К.А.Оасаг 

П ОМОМоООМУА ОАСАВГАВ ООВОГТАУ1 УЭ 
ОАСАВГАВТ ТЭРОГО ЕБЭМ ВЕУМЭГХАГ.О 

АЗЗОЗТУАЗТУАММ П КОМЕВАМ$1Т 
(Геудеп, НоПапдуа, 20-21 1уип 2002 1) 

«Ахэгфаусап Тапх! $эсэго Сэпмууэйпа» Хэбэйэпп б®юп 
Бигахшда ы2 Отитабпуа Ниете шоппазуа зэбэКозто дах! ед ти 
Оасайаг сэсэгазпий ушиа] сэппууэЦэппдэп 4ап1$111$919 

(лу. изегз.зе4опа.пеё уэ уму. азат ша ез.огв). 
Сэпиууэйт уагаптазшда {19596505 вбзюэгэп хлуаШапп ибиа 1$эп, 

4бпуапт 6х сох ОКе|эпиа@эК! зэсэгэ питауэпдээпиш зауйип за Иеэппо 
сэф е4Штэ$, ОасаЙап бугэш® 1491а едэп Веупэ!хэ!а Аззозазтуати 
ГэаПууэй пэшЕ @еКиоп, Бэтси геа] сэголуодэ татКбп ойпизадиг. 

Ргоёеззог Маписбрг 15Кэп4эН-Оасапп 1э$э5Ьй5й Иэ ющшей аоушап 
а550$1а${уапш 17-19 тау 2001-с1 И4э НоПапФ1уапш Геудеп зэвеги4е 
ОасаПапп [ Отитбпуа дог ау! Кесийиба г. ОплИауш то|?7 Геудепдэ 
Кеси1то$1 опита 12аб ед К1, Богада бабээ еуп! ад! дадлуап Ошуег$ Це 
уе|эзг. Ви ай текефи ФуаЙап агазшда Оасайапп тшэдэт изшт 
бугэштэзше Ббууцк эбопиууэЁ уепг. ОппШау воШэппдэ Вэтешт 
Оаса|аги БаКшиууэй 4бупшй эК$ едэп у1хиа! топбээгэ, (апх! Юю 
сэКШэгэ ПМэзг е9Йэп  Копйап$  Кесийпизаг.  ОасаЙаг  пэзП 
пбтауэпдэ|эегаш  Т Отит@йпуа догау! уна| сэпмууэнаш аки 
о!агаа Беупэ|ха! сэгхуэдэ эзазш! доутад4а шбНбт го] оупатлзаи. 
Коп_апз$ КБэтсшш $эсэгэпт тэдэш  роепяашил  еши-тею@к 
агазаита!агпа реп; уег уегпу$ 4. ТэоззиЁ 1, Оасайапп [1 Отит@йпуа 
аигаЦаушда 6171 ОЖКэпш Оаса|аг бэсэгэзнип патауэпдээп 1$8гаК едэ 
поэт АПог. 

Агиа эпэпэу! хагаЖег дадлуап ®э46и4э Агэгфаусап ВезрибИКазш4ап 

Оаса|аг зэсэгэзшш пбтауэпдээм 20-21 1ушп 2002-и П Геудепдэ 

Кесийэп П Отит@бпуа дигауш Ёэхи! допадап озпи$Паг. 
«Атэгфаусап Тапх! Зэсэгэ Сэппууэйиш» Бэда! й2у8 вепега! Вэ 

ЭЙба!а оби Забхоу, Ва! Вахида Наппоуег4э (АЕК) уабауап Савапаг 
Вэя4 оёи Захоу, забха4э ЗоЦапа{ хапип ЕВ17а Кай Миго 9121 Оасапп 
(1930-1985) эп уэ оём Геудепаэ дигЩауЧа 15йгаК епт 1эг. Обпуата Биг 
сох ОКээппаэп вээп добипйаЙа обга$эгдэ ЗаФхо\аг 1эгэйп4эп 

«Азтэгфаусап Тапх! З$эсэге Сэппууэшип» ЁаПууэй ВБадаишда тэита, 
бКэт124э Оаса|ага Бэзг опап эдэмууа{ уэсэгэ патауэпаээппе 
саЧити$ аи. «Атэгфаусап Тапх! 5эсэгэ Сэппууэниш» 5эдп, аКадепик 
С.О. Оасапп «Оасайаг» Киа Бата БбуцК тагад доёиптиз дуг. 
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чт - 
у Чи’ ВЫ 9 - 

зе: ч усы 
ый д 37.3: 7 

ь т * а ь 

аз. 9 

Сепега] В.Э.баФихоу уэ зайтадэ МаписбВг [5Кэпдэг!-Оасаг 
(50]Чап ше) П Ошиш@йпуа Оасааг дигиКауштда 

Вшшс! аипЩауда о4иби Кит! рагае] Кесиэп Копйап$4а да Би дэ 
ОасайЙаг Абугапйп сеуитэппеэ Бэзг еда. В.А.Задхоуип $67эппэ 

обгэ, ебга$4э $эсэгэ питауэпаэ!эгтэ 7эпеш сез144э Оасайамиа еп 

сэбэ эп бугэшь (э49а е4ЙИтэшэ Бэ5бг ошпап эдэыууа эадип 
ошити$4и. Ви ОасайЙага БаКшиууэн — ЧбугодэКк! тоэдэпт изшш 
ргоагезяу Чипуа 1ситаууэй 1югэбпдэп упК5экК аутэЦэпдаитэ$1 
детэка!г. 

ОигиЙау опшэппдэ 5$эсэгэ патауэпаээп Атуегдата оэ]эгэК Кгайп 
Чэ$г загауши 7луагэ! ецп1$ Тэг. ХТХ-ХХ эзПэгаэ НоПап4 КгаПам {эгэйп4эп 
аэБи] е4Ип$ Оасайапиа заб пэзшии огдешэпп4эп 1фагэЕ еКзроа;луа Би 
Чэ$г-загау4а бхйпэтех$и$ хИз$и$1 уег пимг. А5зозуаяати рге’лАепи 
МаписбНг 15Кэпдэп-Оасаг аигаЦауа юр!абап допад1апа $эгэйпе Кга| дэ$г 
загауша 5ат уетэу! уегии$ т. зат уетэушт4э $эсэгэша эпс пэзИ 07 
эс4а Магии шиза: аэЦэга4э бп Шэпа Казак шеоуа!аптиа Ма 
еши$эг. 

Ага рага]е! о!агаад эпэпэ\! Копйап а Бгоэ Ш Опиитайпуа Оасайаг 
дигаЦауш 1уцп аушш зопипда 2003-с! И4э [5уесгэшт Сепеуго зэВэги4э 
Кесип1э$1 пэгэг4э близ иг. МбуБэй Копйапяш шбу7а$зи Оасайаг 
4бугапдэ Н6Б забэзиии шК1зайпа Бэ5зг ошпасаадг. Випиа уапау1, уша] 
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сэппууэйп э5КПасЦ|ап ээ омпап пэйсе!эЙэ КИауэЦэшии, гэ|эсэК4э 
сэптууэйп фэаПууэ — ипКашагииш, зэпэфэгтш ЧаБа а 
зешэпантэзии р!ашазааг, П Отитайоуа дигаНаушдап пэй гэюп 
1Деуауа эзазэп сэппууэ! 2э!эсэК4э пбубэн дипЩауш ВаК!4а Кесшпэзни 
пехэг4э биг. 

К.А. Каджар 

П ВСЕМИРНЫЙ СЪЕЗД КАДЖАРОВ и 
П ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АССОЦИАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КАДЖАРОВ. 
(Лейден, Нидерланды, 20-21 июня 2002 г.) 

‚ прошлом выпуске «Известий Азербайджанского Историко- 

„дословного общества» мы рассказывали о виртуальных обществах 
рода Каджаров, размещенных во всемирной информационной сети 
Интернет (\м\/\у.изегз.зедопа.пеё и \\\.даагошдиез.оге). Успешная 

работа инициаторов создания общества, привлечение на страницы 
сайтов представителей рода со многих стран мира, сделали возможным 
существование Международной Ассоциации по изучению Каджаров не 
только в электронных, но и в реальных рамках. 

По инициативе основателя ассоциации, профессора Манучехра 
Искандари-Каджара 17-19 мая 2001 г. в голландском городе Лейдене 
состоялся [ Всемирный съезд Каджаров. Место проведения Всемирного 

съезда объясняется тем, что в Лейдене располагается одноименный с 

названием города Университет, в стенах которого большое значение 
придается изучению культурного наследия Каджаров. В дни съезда 
также состоялась Конференция, посвященная визуальным источникам 
изучения эпохи правления Каджаров — историческим фотографиям. 

Первый Всемирный съезд представителей рода Каджаров позволил 

заложить основы фактической деятельности виртуального общества в 
международных рамках. А проведенная Конференция — методичному 
научному изучению их культурного потенциала. 

К сожалению, представители рода Каджаров из нашей страны не 
смогли присутствовать на Г Всемирном съезде Каджаров. Однако, на 

втором съезде, уже положившем начало традиционности этого 
мероприятия, проходившем с 20 по 21 июня 2002 г. в Лейдене, 
почетными гостями стали и представители рода Каджаров из 
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Азербайджанской Республики. Действительные члены АИРО генерал 

Рашид Алибала оглы Садыхов и ныне проживающий в Ганновере (ФРГ) 

Джахангир Рашид оглы Садыхов, супруг и сын принцессы Солтанат 

Ханум Каджар (1930-1985), посетили г. Лейден и участвовали в работе 

съезда. 

В ходе встреч с родственниками из многих стран мира, Садыховы- 

ми была представлена информация о деятельности Азербайджанского 

Историко-Родословного Общества, предоставлена к вниманию предста- 

вителям рода изданная у нас в стране литература, посвященная Каджа- 

рам. Особый интерес при этом вызвала книга председателя АИРО, 

академика Ч.О. Каджара «Каджары». 

Как и на первом съезде, параллельно была проведена Конференция, 

посвященная на этот раз одежде эпохи Каджаров. По словам Р.А. 

Садыхова, на встрече представителям рода был предложен богатый 

выбор литературы, посвященной научному изучению Каджаров, что 

свидетельствует о высокой оценке прогрессивной мировой обществен- 

ностью культурного наследия периода царствования Каджаров. Также, 

представители рода в ходе съезда посетили Амстердам, где побывали в 

королевском замке-дворце, особое место в котором занимает экспози- 

лы 4 

Выставка орденов, полученных королями 

Нидерландов от шахов Ирана времен Каджаров 
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ция орденов шахского рода Каджаров, пожалованных голландским 
королям в ХПГХ-ХХ вв. В королевском замке-дворце Президент 

Ассоциации Манучехр Искандари-Каджар дал ужин в честь собравших- 

ся на съезд гостей. Во время ужина молодое поколение рода на 
музыкальных инструментах своих предков исполняли классические 
мелодии прошлых лет. 

Ш Всемирный съезд Каджаров параллельно с уже традиционной 

Конференцией планируется провести в двадцатых числах июня 2003 г. в 

швейцарской Женеве. Темой следующей Конференции станет развитие 

медицины в Каджарский период. При этом, создатели виртуального 
общества стараются не останавливаться на достигнутом и планируют в 
будущем еще больше расширить границы фактической деятельности 

общества. Одной из идей в планах общества, зародившейся в ходе П 

Всемирного съезда, является в перспективе проведение съезда 
Каджаров в Баку. 



С.В. Думин (Москва) 

ХХУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО ГЕНЕАЛОГИИ И ГЕРАЛЬДИКЕ 

(Дублин, 16-22 сентября 2002 г.) 

Г международный генеалогический и геральдический конгресс 
состоялся в Барселоне (Испания) еще в 1929 г.; но следующий, П 

конгресс в Риме был проведен только через 24 года, в 1953 г. Ш 
конгресс прошел в Мадриде в 1955 г., [У -— в Брюсселе в 1958 г. С этого 
момента конгрессы регулярно проходят каждые два года: У конгресс в 
Стокгольме (1960), У1 - в Эдинбурге (1962), УП - в Гааге (1964), УШ - 

в Париже (1966), ГХ - в Берне (1968), Х - в Вене (1970), ХГ — в Льеже 

(1972), ХП - в Мюнхене (1974), ХШ - в Лондоне (1976), ХУ - в 

Копенгагене (1980), ХУ - в Мадриде (1982), ХУ] - в Хельсинки (1984), 

ХУП - в Лиссабоне (1986), ХУШ - в Инсбруке (1988), ХХ - в Кештели, 

Венгрия (1990), ХХ - в Упсале, Швеция (1992), ХХ - в Люксембурге 
(1994), ХХП - в Торонто, Канада (1996), ХХШ - в Турине (1998), ХХГУ 

— в Безансоне, Франция (2000). Вот уже много десятилетий эти 

конгрессы по праву признаются наиболее престижными и 
представительными международными научными мероприятиями, 
объединяющими ведущих генеалогов и геральдистов всего мира. 

Их подготовкой руководит Постоянное бюро конгрессов, 

формируемое из представителей тех стран, где конгрессы уже были 
проведены; членство в нем пожизненное. В промежутках между 
конгрессами проходят также международные геральдические и 
генеалогические  коллоквиумы, — организуемые — соответственно 
Международной геральдической академией и Международной 

генеалогической академией. 
Нынешний, ХХУ международный конгресс проходил в Ирландии. 

Его оргкомитет возглавлял Брендан О'Донахъю, главный герольд этой 

страны (СШе? Нега!4 оЁ геапд), директор Национальной библиотеки. 

Геральдическая служба (ОЁйсе оЁ Ше Сшеё НегаЮ), основанная еще 
в 1552 г., сохранилась в Ирландии и после обретения независимости (ее 
до самой своей смерти в 1940 г. продолжал возглавлять, назначенный 

английским королем герольд сэр Невилл Уилкинсон, носивший титул 
О $ег Кё оЁ Агт$; его преемники, которые носят звание главного 
герольда, с 1943 г. назначаются уже ирландским правительством). В ее 

обязанности входит не только создание гербов частных лиц, 

учреждений и обществ, но и сохранение генеалогии семей, имеющих 
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Вайе Аа СНаф 
1 НТЕАМАТТОМАЕ СОМСКЕ$З$ ОЕ СЕМЕАБОСТСАЕ АМО НЕКАСО1С ЗСЛЕНСЕ$З 

ХХУ Ри т 2002 
16 - 21 ЗЕРТЕМВЕК 

Эмблема ХХУ Международного научного 
конгресса по генеалогии и геральдике 

право на гербы. Хотя в современной Ирландии формально нет титулов, 
иногда эта служба подтверждает и право наследников древних родов на 
звание главы клана (родового вождя). В ее юрисдикцию входят не 

только граждане Ирландии, но и многочисленные ирландцы, живущие в 
других странах (одним из обладателей гербового диплома стал 
президент США Джон Фицджеральд Кеннеди). Геральдическая служба 

имеет и свой герб, который включает гербы исторических ирландских 
провинций; ее девиз — «Рахит тетоге5» («Память отцов»). 

В Ирландии существует несколько генеалогических обществ. Это 
115й РашПу Н!5югу Зосеу (основано в 1984 г., около 600 членов), 
Сепеаоз1са! Зослейу оЁ Шейап@ (создано в 1990 г., считается самой 

крупной генеалогической организацией), А5зосаНоп оЁ Ргоез$1юпа| 
Сепеа[021515 т Ге!апа (существует с 1986 г., имеет отделения в Дублине 

и Белфасте, т. е. и в Северной Ирландии, и объединяет генеалогов- 
профессионалов, выполняющих заказы на составление родословных), и, 
наконец, [1156 Сепеаор!са! Кезеагсв Зослейу (основано в 1936 г.), которое 

действует в Лондоне. Все эти общества участвовали в проведении 

конгресса вместе с Обществом военной истории (Тве МИиагу Н!зюгу 
Зостеу оЁ Пеапд). 
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Конгресс проходил в историческом Дублинском замке, парадной 
правительственной резиденции. Торжественная церемония открытия и 
прием в честь участников состоялись вечером 16 сентября. 

Утром 17 сентября в конференц-зале замка прошло первое, краткое 

пленарное заседание. После этого началась работа двух секций; во 
второй секции были представлены преимущественно генеалогические 
доклады. 

Естественно, многие выступления были посвящены местной 
генеалогии. Можно упомянуть доклады Эдель Бризнэч «Введение в 

древнюю ирландскую генеалогию», Чарльза Догерти «Короли и 
королевства в древней Ирландии» (древнейшие ирландские 

генеалогические источники относятся к УП в.; в них зафиксирована и 
более ранняя семейная традиция; а правители мелких королевств, 
существовавших на территории Ирландии, стали родоначальниками 
многих существующих семей), доклады Чарльза Лайсета «Ирландские 

аристократы» (о семьях ирландских лордов), выступление Эйлин 

О'’Байрн, посвященное локальным  генеалогическим источникам 

(метрикам о смерти), доклад генеалога-профессионала Майра Мак 
Конгала «Генеалогия в Ирландии сегодня». 

Проблема доступа  генеалогов к архивным — источникам 
рассматривалась в докладе Жана Моришона (Франция), выступлении 

И.И. Грезина и Габриэль Жарден, посвященном практике 

профессиональных генеалогов Швейцарии (можно только позавидовать 

швейцарским коллегам, работающим в «режиме наибольшего 
благоприятствования»). 

Хочется особо упомянуть содержательный доклад И.В. Сахарова 
(Петербург) «Генеалогия в советской и постсоветской России», в 

котором было подробно представлено развитие генеалогии в нашей 
стране до конца ХХ в. 

Тема эмиграции и ее генеалогические аспекты были на примере 
центральной Франции рассмотрены в докладе Мишеля Тейяра д’Эйри. 

Естественно, во многих выступлениях отмечались новые задачи и 
возможности, открывающиеся перед генеалогией в наше время. Этим 
проблемам были посвящены доклады Карло Тибальдески (Италия) 
«Учебная и практическая генеалогия в ХХ! в.», Альфонсо де Цебаллос- 
Эскалера и Гила, маркиза де ла Флореста (Испания) «Генеалогия в 

третьем тысячелетии». Современные информационные технологии в 
генеалогических исследованиях специально рассматривались в 
докладах Бенгта К. Сведжета и Джудит Проус-Роуч (США); желающие 

могли на практике познакомиться с возможностями генеалогического 
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поиска в интернете на выставленных в холле компьютерах мормонского 
генеалогического центра. Герберт Стоян (ФРГ) представил базу данных 
по генеалогии высшего дворянства Европы (насчитывает 450000 лиц и 

уже доступна на СО-гоот; в числе ее источников названо и наше 
издание «Дворянские роды Российской империи»). Генетическим и 

биологическим исследованиям, их использованию в генеалогии, в 
судебной медицине были посвящены выступления Ричарда Торнтона, 
Томаса Престона, Дэна Брэдли, Эйлин О'Дуилл (Ирландия). 

Генеалогические проблемы затрагивались и во многих докладах, 
посвященных родовой геральдике. В их числе можно упомянуть 
доклады М.Ю. Медведева «Герб и титул графов О'Рурк» (о русской 
ветви этого ирландского рода), Петера Куррилд-Киргаарда «Ирландские 

и шотландские гербовладельцы в Дании», ряд докладов о шотландской 
геральдике (где особенно развита система обозначения 
генеалогического старшинства в индивидуальных гербах членов рода). 
Дональд Мэндиш (США) рассказал о работе над книгой «Русская 
геральдика и дворянство» («Кизяап Нега!Агу ап Мобиу», 1992), где 
помещены (в алфавитном порядке) все гербы дворянских родов из 
десяти опубликованных томов «Общего гербовника». 

Геральдические проблемы явно доминировали на этом конгрессе. 
Мой доклад «Наследование фамилий, титулов и гербов по женской 

линии в российском дворянстве» (задуманный как скорее генеалогичес- 
кий) был заслушан 20 сентября на круглом столе «Женщины и 

геральдика», где рассматривалась и проблема «устранения 
геральдической дискриминации женщин». Карина Константинеану 
(Канада) с гордостью рассказывала, как в современной канадской 
личной — геральдике ликвидируются ранее существовавшие 
традиционные отличия (например, в форме щита) между гербами 
мужчин и женщин, — по причине их конституционного равенства 
(проблема эта для России, где такие отличия просто не успели 
сформироваться, явно не актуальна, да и на Западе представляется 
надуманной, как и иные попытки перенести в геральдику, по 
происхождению феодальную и традиционно консервативную отрасль 
знаний, новейшие, часто абсурдные, юридические нормы). 

Как всегда, во время конгресса прошло несколько важных 
международных научно-организационных мероприятий. 16 сентября 
прошло общее собрание Международной геральдической академии (в 
нем участвовал Г.В. Вилинбахов, государственный герольдмейстер 
России). Вечером 17 сентября состоялась Генеральная ассамблея 
Международной конфедерации генеалогии и геральдики (Соп{4еганоп 
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Пиегтанопае 4е СОбпбаюле её  4'Нёга@чие), объединяющей 
генеалогические и геральдические общества, федерации и научные 
центры многих стран мира. На этом заседании мне выпала честь 
представлять не только Историко-Родословное Общество в Москве, но 
и  Азербайджанское историко-родословное общество (которое, 
напомним, было принято в ряды конфедерации во время Х 
международного геральдического коллоквиума в Санк-Польтене, 
Австрия, на Генеральной ассамблее 20 сентября 1999 г.). Президентом 
конфедерации на новое трехлетие был вновь избран Мишель Тейяр 
д’Эйри (Франция), вице-президентами — Ив де ля Губле де Менорваль 
(Боливия) и Хаиме де Салазар и Арха (Испания). В числе вопросов, 
затронутых на Генеральной ассамблее, была необходимость более 

активного участия МКГГ в подготовке международных конгрессов, 

реального влияния на решения Постоянного бюро (до сих пор 
Конфедерации абсолютно неподотчетного). 

Днем 20 и 21 сентября прошли два заседания Бюро Международной 
генеалогической академии (МГА). Первое из них предшествовало 
состоявшемуся 20 сентября общему собранию МГА. Обсуждался 

вопрос о месте проведения будущего коллоквиума Академии. [ между- 

народный коллоквиум МГА был организован нами в Москве 29 ноября 
— 4 декабря 1999 г.; П коллоквиум состоялся в мае 2001 г. в Сан- 

Марино. По всей вероятности, Ш коллоквиум пройдет в октябре 2003 г. 
в Гааге; предварительное согласие на его проведение дал наш 
голландский коллега Нико Пломб. Бюро рассмотрело кандидатуры 

новых членов и членов-корреспондентов, которые, в соответствии с 
уставом, будут представлены следующему общему собранию МГА. 

20 сентября состоялось заседание Международной комиссии по 
рыцарским орденам (Пиегпанопа! Сотии$юп юг Ше Огаег$ оЁ СШуа!у), 
основанной на У конгрессе в Стокгольме в 1960 г. С 1999 г. ее 
возглавляет Пьер Феличе делли Уберти (Италия); в этой комиссии, 
изучающей исторические, династические и рыцарские (не государствен- 
ные) ордена, мне выпала честь представлять Россию. Обсуждалась 
новая редакция регулярно публикуемого комиссией регистра истори- 
ческих орденов, сохранившихся (в соответствии с международным 
правом) как достояние прежде царствовавших династий. Были внесены 
некоторые уточнения и дополнения, в частности, дополнены списки 
орденов некоторых германских королевских и герцогских домов, 
Российского Императорского Дома. 

21 сентября П.Ф. делли Уберти провел учредительное заседание 
Международного института генеалогии и истории семьи. Институт 
организуется под патронатом МГА и задуман как динамичный научный 
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центр (не учреждение, а сообщество), объединяющий широкий круг 

представителей научной генеалогии, имеющих ученые степени и 

звания, а также экспертов в области судебной медицины (специалистов 

по генетической экспертизе). Устав Института должен быть окончатель- 

но разработан в течение ближайшего года и принят на международном 

генеалогическом коллоквиуме в Риме, намеченном на 3-9 сентября 2003 

г. (также под патронатом МГА); тогда же будет избрано руководство 

Института. В состав организационного комитета были избраны П.Ф. 

делли Уберти (координатор), С.В. Думин (Россия), Мария Лоредана 

Пинотти (Сан-Марино), И.В. Сахаров (Россия), М. Тейяр дЭйри 

(Франция), Карло Тибальдески (Италия). 

Несмотря на некоторую малочисленность (Конгресс в Дублине 

собрал только 180 человек, тогда как в Безансоне в 2000 г. насчитыва- 

лось более 900 человек), по своему «качественному» составу Конгресс 

был достаточно представительным, особенно в геральдической части. В 

Дублине присутствовали руководители и сотрудники официальных 

геральдических служб Канады, Швеции, Шотландии, ЮАР и России. 

Русская делегация была довольно многочисленной: Петербург 

представляли И.В. и Н.Ю. Сахаровы, Г.В. Вилинбахов, М.Ю. Медведев 

с супругой; Москву - С.В. Думин и А.М. Катаев, а также И.И. Грезин. 

Участники познакомились с работой геральдической службы, 

посетили выставку «Щит и знамя - 450 лет ирландской геральдике», 

организованную по случаю этого юбилея в постоянно действующем при 

этой службе Геральдическом музее, где познакомились с уникальными 

средневековыми документами, гербовниками и генеалогическими 

регистрами, экспонированными впервые (кстати, знакомство с 

ирландским гербовым музеем натолкнуло Г.В. Вилинбахова на мысль о 

восстановлении Гербового музея, в 1918 г. организованного В.К. 

Лукомским на основе собрания Департамента Герольдии Сената; это 

предложение было уже озвучено на последнем заседании 

Геральдического совета при Президенте РФ). 

«Геральдический уклон» в деятельности Конгресса нашел отраже- 

ние в еще двух любопытных акциях. Во-первых, при открытии ХХУ 

конгресса ему был пожалован герб (синий щит, усеянный золотыми 

щитками; его можно видеть на эмблеме Конгресса), официально 

зарегистрированный в Ирландской геральдической службе (соответ- 

ствующий гербовый диплом, подписанный Б. О’Донахью и его 

заместителями, был выставлен на сцене конференц-зала, рядом с 

трибуной). Во-вторых, было объявлено о создании Гербовника ХХУ 

международного конгресса. Всем участникам было предложено 

представить свои гербы (рисунок или описание) для внесения в этот 
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гербовник; при отсутствии семейного герба рекомендовалось 
использовать эмблемы своих учреждений, обществ и т. п. Работа над 
рисунками для гербовника активно продолжалась в течение всего 
конгресса (в ней участвовали и геральдические художники-гости, в том 
числе петербуржец М.Ю. Медведев); этот гербовник должен быть 

опубликован в приложении к сборнику трудов ХХУ конгресса. 
Вечером 18 сентября прием в честь участников конгресса прошел в 

старинном здании дублинской мэрии — РибИп Сиу На|. 19 сентября 
состоялась экскурсия в замок Килкенни (ХП-ХУШ вв.). Когда-то на 
этом месте находилась столица одного из ирландских королевств 
(Оссори), затем владения могущественной ирландской феодальной 

семьи Батлеров; в замке заседал ирландский парламент, несколько лет 

он был центром сопротивления ирландцев-католиков армии Оливера 
Кромвеля; в городе сохранились церкви ХШ в. После экскурсии мэр 

города Килкенни устроила прием в честь участников конгресса. 
На заключительном банкете вечером 21 сентября в отеле «Четыре 

времени года» были официально объявлены даты и место проведения 
будущих международных научных мероприятий. 12-14 сентября 2003 г. 
состоится ХШ геральдический коллоквиум в Труа (Франция); в том же 
году, как уже говорилось, намечены два международных 
генеалогических коллоквиума в Риме (3-9 сентября) и в Гааге (октябрь- 
ноябрь). В 2004 г. должен состояться ХХУТ международный конгресс 
генеалогии и геральдики в Брюгге (Бельгия). Особенно примечательным 
для нас должен стать 2005 год, когда ХУ международный геральдичес- 

кий коллоквиум решено провести в Петербурге (его организацию 
возьмут на себя Геральдический совет и Эрмитаж). В том же году 
намечено организовать ГУ международный генеалогический коллокви- 
ум во Франции (точное место проведения пока не определено). В 
сентябре 2006 г. планируется провести ХХУП конгресс в Сент-Эндрюсе 
(Шотландия). Предполагается также, что ХХУШ конгресс 2008 г. 

пройдет в канадской провинции Квебек. 
Хотелось бы надеяться, что в этих мероприятиях смогут, наконец, 

принять участие и азербайджанские генеалоги и геральдисты; ведь опыт 
показывает, что проблемы генеалогии Кавказа (впервые представлен- 
ные на коллоквиуме в Сан-Марино в 2001 г. кабардино-балкарским 

исследователем А.А. Максидовым) вызывают у наших зарубежных 

коллег большой интерес. _ 



БОЛЕТЬ Ето ВИНЕ ДЕНИС 

Р.Х. Ми?2э7адэ 

«АТМАМАСН ОЕ ВВОХЕГТЕ5». ОЕУВ1-АУВОРА 
ЗОТАТОТ ЭВ НЭ5К ЕОП. М5 РОМУАРА 

УЕСАМО 1УТЕВМЕТ №Э$81 

Котрушег {ехпоозуа!апии уэ Ниегпена шЮбай Фэзэпууз 
эууээг плбза Маэ ойтауап Ууэ уа даВа а2 уауШти$ шота Цаг! э14э 
ентэуэ ипКап уагати$диг. Зоп хаташаг вепеа]озлуа й2гэ шК1баЧа о!ап 
Уэ роршуагйа дагапап зауЦаг4ап ЫМп 4э «А|тапасй Ое Вгихе|ез»-4! - 
ууу, а1папась.Ъе. Пиегиеё егазиип шКбайта Базапа та, 1997-с1 
П4э уага@Штп5 уэ деуФууа{а а|пт$ зауф {Ксэ вепеооз1уа й2гэ 
110(9х9551$]этт уох, Пэт 4э Азуа, АНЖа уэ АтепКатип (агх! Пэ 
пагад]апапапп агазш4а сох БбуйК роршуагИа датапти$ иг. Ви зауь, 
ХУШ-с! эзна ба апашт4а Бизбоэдэк АтегКадап АузгаПуауадэкК 
(Аугора 15Нпа оНлада) 700-4эп сох 46У!эЧэг4э ВаКшмууээ ойти$ 
$Ша|51эгэ Вэзг ошиибиг. ммум.айтапась.Бе зауй «Айтпапась Ое 
Вгихеез»-ш ошауп уапапи4и уэ Би да 62 пбубэзш9э 1апшпии$ 
«Атапасв Ое Софа»-пш апаодидиг. Вищапп Ё№га! 15э, «Айтапасв 
Ре Вгихейез»-1ш даВа а2 1э4а1а ед Ипти$ деуг! аугора $Ша]эппэ уэ оп1ага 
уахп о1ап 2адэрап зоуаЧага Вэзг омитазг. 

«А1тапасв Ое Вгахе|ез»-ш уагапта {апх! 1818-с1 Шп эууэПэйлэ, 
Вгй$е| КЦабхапас11 М.Е.Ватреега {эгэйадэп «Моцуе! АПпапась 4е 
РосНе 4е ВгиахеЦез»-ш Валйаптазша уэ сар едИтэзтэ 1эза0Ё е4!г. 

Те2ИКЬ би а!папах гепеоодуа й2гэ «А]тапасй Ое Софа»-дап зопга 
та пою пэбго сеугШг. «АШпапасЬ» 1900-си 1э4эК пэзг омити$ иг 

уэ КЦабЧаК! тэмтайп Вэспй 1818-с1 П4э 80 зэ 1 4эп зопипси 4 пэг 
о4иёи 1900-си П4э 540 зэмуэдэК апт иг. 1849-си !4эп «Атапасв»- 
4а аеуй аугора $@аэппэ, о сйт]з4эп Озтапй ипрегаюаппа уэ 
МогэКез за{ашагпа дат шэмтаЧаг 4эгс ед Штэуэ Ба ап 91. 

1997-с1 Паэ ицегпе@аэ «Ашпапась Ое ВшхеПез»-ш упша! уапапи 
уагадИпти$ уэ аеу\ууаа айпи аг. ГаКш 62 хээйпаэп Ёгай о]агаа, би 
зауё Баш КЬ деуй аугора $@аэйпэ уэ 2адэвап зоуаФаппа Вэ$г 

омпиб. 
Зау{ а1за Шг пй49ээ ПэуэзКайаг агазшЯа ббуцК роршуагйа 

Чатапит$ уэ зауа #йп4э дах! о]ащаги ау! 621-дэп 1000-э 4эК агитис- 
иг. 

«Аппапась Ое Вгахеез»-ш гэпл21 К ВбКтдагаппа тэх$и$ о1ап 
(ах! Апа (ааа. Ви 912И4ап Багшаппл1$ фаст сэк151 2 КПодгаташ уэ 
07эги! 450-4эп сох гатга4 аая бэ2эуг. Оеу4 едэК К, гасш {аг1хсэ$1 4э 
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Зауйп Баз $98951 

сох тагаайаиг. Ве]э К, 1ас 1533-сй И4э тэбвиг 15рап КопКУу1${адоги 
Е.Р15заго (огоби4эп шк БбКт4ам А{апиа!рап: О1АйгайК4эп зопга 

оби апп Чиг. Е.Р15заго ОААК4эп зопга, ас [5рап КгаЙанпа саитизАит. 

Ошаг 159, Би {ас1 Кота раразшта Вэ\ууэ еитл1$]эг. 1915-с1 И4э Кота 

рараз1 Х Р1у хеупууэсШК тэа5э4 Цэ {ас1 зайпаа аэгаппа хэйг. Ви 
ХэгеэгИК тошаипш айитазша Бэца П №Ко]ау 4а тагаа ябуегга1, 

1аКш ша!аб Бипа эп2э! ойпи$ иг. 1936-с1 ИЧэ {ас Ыг агир атейКап 15 
аЧапат ГэгэйпЧэп айпгл15Чи уэ о апдап Би 1ас шах Вэггабаг4а, 

бэгЙэг4э пйтау!$ ест. 1997-с1 Шп поуабг ауш4а {ас Муч- 

УогКАа, Кг5и Поггаста4а патэцит $эх$ (эгойпЧэп айиил1$ иг. 
«АПтпапасВ Ое Вгахе!ез» зауйпш уагаЧасПИагииа Бэуап ее это 

обго, имегпе! позгииа э$а$ п1э45$э41 «аеуг аугора $Ша]эгииа 1аихиит 

КосйгайтозшЧэп уох, Ба1-ВахиК! попиэгози #б${эгтэк»4эп 1раго(а!т. 
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Осу4 ентэК 1алиадиг К, ХУШ эзгдэп Бирйпэдэк 4йпуада тёрбт 

зу КИЮэг Баз уегии$4и, Ыг сох 4б\эЦэг4э 1сита1-муах дигиа$ 

попагхуаЧап гезрирИКауа Чэу$т Аи. Гакш, БипиШа уапаяйя ХХ 

э$г4э п1э$. зрашуа уэ Катбосада 1<йта! дигизип топагхуауа 

Чоёги, ует аипизип эК$ Напзогтазуаз Фа Баз уегии$аи. Еуп! 

татапда, АйКаша Ыг зша 9бУэЦэни4э (№вепуа, Одапда, САБ, 

Во{зуапада уэ $.) гезрубШКа дип аи ойпазша Бахтауагаа, эпэпэу! 

ака 1ауа!ап Базс|ант уэ топагап Фбуик паблта уэ ВаКшиууэ! 

танка шог. Випиша Бе]э, Би бКээгш БбКитэЦэпи9э {ауГа БазсИапит 

уэ топагхапиа дах о!4иёи п1э$1э6эЕ зигаап Ча ппбусиддиг К, 6 п 

уас1Ъ $1уа$1 уэ 1а15а41 аэга|аг ошайа тозэвэЧэзтаээгЧэп зопга дэбу! 

ошпуг. 
Ви 2йп 4бпуада тбуси4 о!ап шопагхуа аиги а 96\эг4э 742 

пИуопдап сох тзап уазауи, ошагЧап 151 шИуопи Аугорада, уег4э 

да1\апаг! 15э Аз1уа, АЙ\Ка уэ АтейКада уазауаг. 
Ойпуа4а топагхуа1ага о!ап тагай! пэ2эгэ аагад, ицегпе( зауйп 

уагад4исЦаг! Би зауЧа шйажэНГ шэпбэг4э экзии {арпи$ уэ аугора 

сШаргл4эп Гогай о!агад, а2 ®4а1а е4Ипи5 деуп аугора $Ша]эппэ дайг 

шомтай ‘оратаёа сайута$ аг. 
Ви пэзги эзаз раз! рЕ «Веб-Ыг 5уазэе уох, уашит тэнита{» рИпз1- 

р. ОШКээго дай тонита|аг 159, Би 2бпэ о1ап зэгрэ@ го эзазоп уегг. 

«АппапасН 4е ВгиахиШез» зауйпда экзи! {арт шумтаЧаг 

азаё1Чак! рип! рэ эзазэп уегИг: 
- тбусиа о!ап топаглуа!аг За БаКшиууэ@э о1ап $1а1э]эг; 

- Айпуа абуюЦэнадэ Кеспи5 Вакшмууээ ойап $Ша1ээг; 

- зиуегеп 40УЧэг; 

- уазба| абуЭЧэг; 

- фи! КопЕеяуааг. 
Ве1эШКэ, Би зауа зиуегеп Ч4бУЭЦэ|э уапая уазза1 46у1эЦэг4э 4э 

Бакиууэ4 о!ап $аэпэг, Бот, аб Ка (ауЁа абУ5Цэй, уэ зауйи 

уага@исйапи ПКг пс, 1еокгайк Чб\5г ойап ани Биг Багэдэ пэитлат 

{орашЪ. Випита уапаз, зауё Ча 4бпуа хэгИэзш4эп уох ошпи$ ха]айаг, 

ппШоЦэг уэ сэпмууэНэг Ваада да пэНитаЙаг ‘юраппиздиг. МэзгЧэк! 

бл хаюапо, ББ еэюна Уэ $эвэПэйп аап Гопдопда «Типез ВооК$» 

(огэбл4эй сар омпап «Типез АЙаз оЁ Ше У/оа» уэ «Мгозой 

Епсайа \/ойа АЧаз»а пуёиидиг. Зауна 159 Ч шёШ$ 9х. Рах! | 

оап Бип топитаЧаг уа1пи2 гедаКюог (эгэЙп4эп уоап!Ч1аап зопга 

зауа уеЙоз@й г. Мэтт тедакога Адешпт Кепи4и. Зауй уеш 

таегаПаЙа до!Чиг таза пэзиа гедаКога баг зоуа@апиш 

БазсЦаг Йэ уахшдап этокдазиа ег. ЗауЕ гедакКюгип тшонитайпа 
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РЕБЕ УВЕ неро тт ЕВЕ ЕТС ЕЕ ЛЕНИ 

эзазэп, 2002-2003-сй ШэгАэ «АйпапасН Ре ВгахеЦез»-шт сари пэ2эг4э 
пииг. 

«Айплапась Ое ВгахеПез»-ш КотИэ$1 азай1аКи и7\1эг4эп Баги: 
- КотЦэша Ёхи и72м9г; 

- тахЬг 02\]эг; 

- 15$Игакс 67У1эг. 
«А]тапась Пе ВгахеЦез»-пт хи й2\эп Зэгаш  тозвиг 

$Ша1э1эпп патауэпдээлат. Ошапи агазт4а 7эпд, Оасаг, бэваы, 
еПор!уа итрегаюг зоуа4ап, эгэб, Шт уэ тааудуа зиЦКащап, 
Вэташтт, РЭУ! $а]э5 ниш й27%1эг1 дэ уаг. 

«Аппапась Ое Вгахе[ез»-ш тахЫг и7\эг! вепеа|оз1уа заНэ$шт4э 

п1э5Виг п10{9х9$15]эг, е!п!-(э4914а1 сэппууэЦэгиа й2\1эщ, (агх! КНаЫа- 
пп пбэШЙэп, о сбл]эдэп, сайх уэ вепеа]озлуа зайэ$ш4э пэуэКаг!аг4и-- 
1аг. Мэ5эп, атенка! аШт тозбиг «Ваяуа ипрепуазний Ша 
э512а4э эп» зауйтши {95159151 Типой В.ВоеКевег, ргоЕеззог С.Е.п9- 
эгеп, рго[ез5ог 241$ аи Р. \Уезо1о\и$ К уэ 4. 
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П.Х. Мирзазаде 

АГМАМАСН ОЕ ВКОХЕШ.Е$. 
ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ НЕЕВРОПЕЙСКИМ ДИНАСТИЯМ 

Развитие компьютерных технологий и Интернета сделало 

доступным для жителей всего мира ранее недоступную или менее 
распространенную информацию. Одним из наиболее развивающихся и 
популярных в последнее время сайтов в области генеалогии является 
сайт Аптапасй де Вгихейе — млим.а|тапасй.Ъе. На заре эры развития 
Интернета, созданный и зарегистрированный в 1997 г. сайт завоевал 

огромную популярность не только среди специалистов в области 
генеалогии, но и среди всех тех, кто интересуется историей стран Азии, 
Африки и Америки. Сайт посвящен династиям, правящим или 

правившим в более 700 государствах и странах мира, начиная с ХУШ в. 

и до наших дней от Америки до Австралии (исключая Европу). Сайт 

ум! .атапасв.Бе является онлайновой версией А|]тапасЬ 4е ВгихеПе, 

который в свою очередь является аналогом известному А!тпасй 4е 

Софа, отличающимся от него тем, что посвящен менее изученным 
неевропейским династиям и родственным им дворянским фамилиям. 

История создания А|тапасВ де ВгихеЙез восходит к началу 1818 г., 
когда в Брюсселе библиотекарем М.Е. Рампельбергом был подготовлен 

и издан Моцуе! А|тапасВ де Роспе 4е ВгихеЙез. Вскоре этот альманах 
стал вторым после Атапасй 4е СоШа авторитетным генеалогическим 

изданием в мире. А]тапасй издавался вплоть до 1900 г. и объем 
информации содержащейся в нем увеличился с 80 страниц в 1818 г., до 
540 страниц в 1900 г., когда вышел последний выпуск А]тапасв. 

Начиная с 1849 г. в АтапасВ публиковалась информация о 
неевропейских династиях, в частности, об Османских императорах и 
султанах Марокко. В 1997 г. в Интернет сети был создан и 
зарегистрирован виртуальный А!тапасВ 4е ВгихейЙе, однако, в отличии 

от своего предшественника, сайт полностью посвящен неевропейским 
династиям и дворянским фамилиям. Сайт вскоре завоевал большую 

популярность среди пользователей сети и количество посетивших сайт 
с сентября 2001 г. по октябрь 2002 г. возросло с 621 до более 1000 в 
день. Символом А|тапасн 4е Вгахейе является историческая корона 

Анд, принадлежавшая Правителям Инков. Корона весит около 2 кг 

золота и украшена более чем 450 изумрудами. Не менее интересна и 
история короны, захваченной известным испанским конкистадором Ф. 
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Писарро в 1533 г. у убитого им правителя инков Атануалпа. После 

гибели Ф. Писарро корона досталась испанским королям, которые 

подарили ее Папе Римскому. В 1915 г. Папа Римский Пий Х принял 

решение продать корону, чтобы использовать средства от ее продажи на 
благотворительность. Интерес к покупке этого ювелирного изделия 
проявлял даже император Николай П, однако революция 1917 г. 

помешала этому. В 1936 г. корона была куплена группой американских 
бизнесменов, и с тех пор неоднократно выставлялась на различных 
аукционах и выставках. В ноябре 1997 г. корона была продана на 

аукционе Кристи в Нью-Йорке неизвестному покупателю. 

Целью Интернет издания А!тапасп 4е Вгихейез является, как 
декларируют создатели сайта, «показать реальную картину неевропей- 
ских династий, а не переписывать историю». За период с ХУШ в. по 
наше время, в мире произошли значительные изменения, которые 
изменили общественно-политический строй во многих странах от 
монархии к республике. Однако, наряду с этим, в ХХ в. произошла и 

обратная трансформация общественного строя к монархии, например, в 

Испании и Камбодже. В тоже время, в ряде стран Африки, например, в 

Нигерии, Уганде, ЮАР, Ботсване и других, традиционные африканские 

вожди и монархи пользуются значительной властью и влиянием, 
несмотря на республиканский строй в этих странах. Причем, существу- 
ют консультативные советы при правительствах этих стран, куда входят 
вожди и монархи племен и все важные политические и экономические 
решения принимаются после совета с ними, а пожизненным Главой 
государства в Западном Самоа является вождь одного из племен. Сегод- 
ня в мире в странах с монархическим строем проживают более чем 742 
миллиона жителей, из них в Европе 151 миллион, а остальные в Азии, 

Африке и Америке. 
Учитывая тот интерес, который существует сейчас в мире к 

монархиям, создатели сайта постарались собрать на нем всю 
информацию, которая существует в различных источниках по 
неевропейским династиям, и которые в отличие от европейских 
династий являются малоизученными. 

Одним из главных принципов издания является принцип «никакой 
политики, только информация». Вся информация по странам размещена 

согласно существующим на сегодняшний день границам. 
Информация, содержащаяся на данном сайте, собрана по следую- 

щему принципу: 
— правящие династии в существующих монархиях; 
— бывшие правящие династии в страх мира; 



— суверенные государства; 
— вассальные государства; 
— религиозные конфессии (теократии). 

Таким образом, на сайте сосредоточена информация не только о 

правящих династиях в суверенных государствах, но и о династиях, 
правящих в вассальных государствах, а также в африканских 
племенных государствах и в различных религиозных объединениях, 
которые по мнению авторов сайта являются теократическими 
государствами. Кроме того, на сайте есть информация о народах, 

нациях и орденах ныне существующих и уже исчезнувших с карты мира 
государств. Все названия народов, регионов и городов в издание 
соответствуют Типез АЧаз оЁ Ше \Уоп@, изданному в Лондоне 

издательством Типез Воок$ и Мисгозой Епсаца \Мо!а АНаз. Рабочий 
язык издания — английский. Вся информация, поступающая на сайт, 

размещается только после проверки редактором. Редактором издания 
является Аделин Реми. В работе по наполнению сайта новыми 
материалами редактор тесно сотрудничает с главами династических 
фамилий. По информации редактора сайта в 2002—2003 гг. планируется 
печатное издание А|папасй 4е Втахе!ез. 

Комитет Айпапасй 4е Вгихе|е$ состоит из следующих членов: 

— почетные члены комитета; 
— члены-корреспонденты; 
— члены-участники. 
Почетными членами комитета аасК 4е ВшхеЙе$ являются 14 

представителей известных династий Востока, среди которых 

представители таких древних династий, как Зенды, Каджары, Шехабы, 

эфиопской императорской фамилии, арабских, индийских и 

малазийских султанов, князей, а также династии Пехлеви. 
Членами-корреспондентами АйЙтапасп 4е ВгахеПез являются 

известные специалисты в области генеалогии, члены научно- 
исследовательских обществ, авторы книг по истории, а также любители 
в области генеалогии, истории. Например, американский ученый Тито 
В.Воецрег, автор известного сайта «Список Титулованного дворянства 

Российской Империи», а также книг по истории российского 

дворянства, профессор С.Е.Тап4ртеп, профессор Хаа\и Р.\Мезою\и$ 1 
и др. | 

Членами-участниками являются спонсоры АЙтапасй 4е Вгахейез, 

лица и организации, оказавшие финансовую помощь в деле издания и 
функционирования А]тапасй 4е ВгихеПез. 
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На сайте размещена информация обо всех азербайджанских 

государствах ХУШ-ХХ вв. Информация размещена по принципу 

нынешних мировых границ: в разделе Азербайджан — Бакинское, 
Гянджинское, Джавадское, Карабахское, Кубинское, Нахичеванское, 

Талышское, Шекинское и Ширванское ханства, Арешский, Илисуйский, 

Куткашинский и Шамшадильский султанаты; в разделе Армения — 

Эриванское ханство; в разделе Грузия — Борчалинский султанат; в 

разделе Россия — Дербендское ханство; в разделе Иран — Ардебильское, 

Карадахское, Макинское, Марагинское, Сарабское, Тебризское, 

Урмийское и Хойское ханства; также в разделе Каджары размещена 

информация о Принцах Персидских Российской Империи — младшей 

линии рода Каджаров. При подготовке данного материала были 

использованы материалы сборника «Известия АИРО», труды 

заместителя председателя АИРО генеалога Э.Э. Исмаилова, книги 

председателя АИРО академика Ч.О. Каджара и др. Параллельно этому 

проводится работа по разделу Россия, в котором размещена 

информация по северокавказским династиям, имевшим тесные 

родственные связи с азербайджанскими правителями. Учитывая, что в 

советское время в Азербайджане по генеалогии азербайджанских 
правителей почти не велось никаких исследований, а сегодня интерес к 

этой теме значительно возрастает, то на сайте впервые, в принципе, 

была собрана имеющиеся информация по азербайджанским династиям. 

Учитывая тот факт, что разные источники дают отличающуюся 

информацию по династиям, то по мере ее подтверждения содержание 

разделов уточняется. Следует также отметить, что впервые 

исследователь азербайджанской генеалогии (автор данной публикации) 

был избран членом-корреспондентом А!тапасй 4е ВгахеПес. 
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А.А. Максидов (Нальчик) 

ГЕНЕАЛОГИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

В октябре 2000 г. в столице Кабардино-Балкарской Республики 
(КБР) Нальчике, по постановлению Правительства КБР, проходил П 

Международный  генеалогический коллоквиум, темой которого 
являлась: «Россия и Кавказ: семейные и генеалогические связи». 

Программа коллоквиума была довольно разнообразной. Свои 

заявки и тезисы представили более 70 генеалогов из 13 стран -— 

Австралии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, 

Иордании, Польши, России, Сирии, США, Турции и Украины, а также 

представители практически всех Северокавказских республик. Тезисы 
докладов были опубликованы в спецвыпуске генеалогического журнала 

«Эльбрус», посвященному материалам НП Международного генеалоги- 
ческого коллоквиума (в том числе и тезисы доклада Э.Э. Исмаилова 
«Ханы Карабахские и князья Уцмиевы»; см.: Эльбрус. Журнал. 

Спецвыпуск. Материалы ПШ Международного генеалогического 

коллоквиума. Нальчик-Москва, 2000. С.41-42). 

Открытие П Международного генеалогического коллоквиума 

состоялось 5.10.2000 г. в Конференц-зале Кабардино-Балкарского 
института гуманитарных исследований (КБИГИ). Открыл заседание 

директор КБИГИ Х.М. Думанов. С приветствием к участникам форума 

и докладом выступил председатель оргкомитета, заместитель 
Председателя правительства КБР Х.Х. Сахроков. 

Одним из важных итогов П Международного генеалогического 
коллоквиума стало создание Северо-Кавказского Генеалогического 
общества (СКГО). Инициативная группа по созданию СКГО, куда 

вошли представители Республики Адыгея (Намитокова Роза 
Юсуфовна), КБР (Мусукаев Александр Ибрагимович, Максидов 

Анатолий Ахмедович), Карачаево-Черкесской Республики (Кякова 

Аминат Айсовна, Бораев Рауф), Ставропольского края (Шишкин 
Василий Петрович), Республики Дагестан (Кидирниязов Даниял 

Сондахмедович), Республики Калмыкия (Митиров Андрей Горяевич), 
постановила учредить СКГО как добровольное объединение генеалогов 

региона, занятых изучением генеалогии, истории семей, родственных 
народов с целью координации генеалогических исследований, 
пропаганды генеалогических знаний, развития генеалогической науки и 
практики. 
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Председателем СКГО был избран Мусукаев А.И. (Нальчик), 

ответственным секретарем СКГО Намитокова Р.Ю., членами Совета 

СКГО, кроме названных выше председателя и ответственного 

секретаря, были избраны Максидов А.А., Бориев Р., Шишкин В.П., 

Кидирниязов Д.С. и Митиров А.Г. 
СКГО, созданное на П Международном  генеалогическом 

коллоквиуме в Нальчике по — инициативе — представителей 
северокавказских республик, с первых дней своего создания 
включилось в работу по пропаганде генеалогических знаний в регионе и 
объединению историков, генеалогов и любителей для совместной 
работы по поиску  генеалогических материалов, составлению 
родословных таблиц, поколенных росписей, созданию библиографии 
литературы по генеалогии и банка данных наиболее известных деятелей 
истории и культуры народов Северного Кавказа. 

Справедливо отметить, что СКГО, начинало работу не на пустом 

месте. Еще в 1998 г. группой ученых историков во главе с докторами 

исторических наук профессором Мусукаевым А.И. и профессором 

Думановым Х.М. было создано Кабардино-Балкарское историко- 

родословное общество (КБИРО), которое стало практической 

лабораторией для многих ученых историков и генеалогов любителей, 
для постижения генеалогических методов исследования истории родов, 
отдельных семей и личностей. 

КБИРО было создано при поддержке ИРО в Москве. С 1998 г. 
КБИРО подготовило и издало десятки фундаментальных исследований 

отдельных родов и фамилий, среди них история рода Максидовых, 
Калибатовых, Ажаховых,  Шукаевых, Токбаевых,  Кушховых, 

Эркеновых, Гетигежевых, Саблировых, Кишмаховых и др. Члены 

общества Мусукаев А.И. и Максидов А.А. были приняты в 

Международную генеалогическую академию и принимали участие в 
Международных и Всероссийских конференциях по генеалогии и 
геральдике народов Северного Кавказа. За эти годы было издано 

несколько выпусков генеалогического журнала «Эльбрус», в котором 

публиковались десятки авторов из разных регионов России и 
Зарубежья. КБИРО одним из первых вступило в Российскую 

Генеалогическую федерацию в декабре 1999 г. 
Работа СКГО и КБИРО не осталась не замеченной. По ходатайству 

директора КБИГИ Х.М. Думанова в целях развития генеалогической 

науки в КБР Правительство КБР специальным постановлением от 

25.10.2000 г. за подписью Председателя Правительства КБР Х.Дж. 
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Чеченова приняло решение о создании при КБИГИ сектора генеалогии 

и геральдики. 
За год своего существования сектор генеалогии и геральдики 

КБИГИ проделал определенную работу, в частности, была завершена 

подготовка к изданию сборника архивных материалов «О сословных 
правах горских народов Кавказа в ХХ в.», для чего были изучены дела 

архивов Владикавказа и Ставрополя, материалы сословной комиссии 
Терской и Кубанской области за 1864-1897 гг. Все выявленные 
документы были скопированы и сданы в архив КБИГИ. 

Сектор генеалогии и геральдики совместно с Центром научно- 

технического Творчества МНО КБР организовали специальный курс 
«Генеалогия КБР», где обучаются 35 старшеклассников по 

составленной «Программе курса Генеалогии КБР». Сектор генеалогии и 

геральдики совместно с МНО КБР также организовали 
республиканский конкурс «Моя Родословная». По условию конкурса 
победители получают премии и рекомендации (старшеклассники) для 
поступления на исторический факультет, с последующим изучением в 
вузе курса Генеалогии, а после окончания вуза в аспирантуру при 
КБИГИ. Итоги конкурса публикуется в журнале «Генеалогия Северного 

Кавказа». 

Подводя итоги работы сектора за прошедший год необходимо 
отметить, что профессор Мусукаев А.И. опубликовал более 30 научных 

статей, которые посвящены проблеме истории и культуры народов КБР. 
Им проводится большая работа как председателя диссертационного 
Совета КБГУ по подготовке кадров не только для КБР, но и др. 

регионов России. Много сил и энергии отдает становлению сектора 

генеалогии и геральдики КБИГИ. В 2001 г. во время П Международного 

генеалогического конгресса в Сан-Марино (Италия), за заслуги в 

области генеалогических исследований профессор Мусукаев А.И. стал 
действительным членом Международной генеалогической Академии. 

В планах сектора генеалогии и геральдики КБИГИ стало также 

создание постоянно действующего научно-практического семинара 
«Генеалогия и геральдика народов Северного Кавказа». Семинары 
проводятся ежеквартально, четыре раза в год. В 2002 г. они были 

посвящены генеалогии северокавказских просветителей ХУШ-ХХ вв., с 

целью привлечь внимание ученых и практиков к проблемам генеалогии 
северокавказских просветителей, заложивших основу науки и культуры 

_ народов Северного Кавказа, к истории их семей, их личных контактов с 

другими народами России, Северного Кавказа и Закавказья, составление 

их родословных древ, поколенных росписей и т.д. Семинары 2003 г. 
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будут посвящены — исследованию генеалогии и геральдике 

северокавказских князей, дворян и крестьянства. Научно-практический 

семинар будет проходить в актовом зале КБИГИ по адресу: г. Нальчик, 

ул. Пушкина-18. Адрес оргкомитета: 360000, КБР, г. Нальчик, КБИГИ 
ул. Пушкина-18; Максидову А.А. 

Для справок обращаться: Председатель Оргкомитета, кандидат 

исторических наук Максидов А.А., заведующий сектором генеалогии и 

геральдики КБИГИ. Тел. (в Нальчике): раб. 2-67-29, дом. 7-73-49. Е- 
та!: та2дава @ тай.ги. 



А 

ВЕРАКЗУАРАМ 

2003-сй Шп аудч${ ауши 26- 
4а б!Кэпияш ебтКэшИ штетаг 
аКа4ет ТэРэЁ Абаз1бэу об 

Хашагоуип 75 ШК уиБШеу! ше- 
паг!14 1сИтаууэйтии гэгэйп4эп 
сеп1$ деу е4Иии$Аш. АгогБау- 
сап Тапх!-$эсэгэ Сэппууаи, 64- 
{ап 1э6иЮэгэ дозщагаа, 62 Вэ- 
4191 @2уа ЭщэК4аг штетаг 
Т.А.Хашагоуи йгэКаэп {эбикК 
ег уэ шэиа{Ча 4эгс ошпап 
Би Ва415эуэ Бэзг ошишти$ Бэ2 
шэда]э!э1 охисшагииии п92э- 
ппэ саёЧилг. 

Т9Э79 УАЗ МОВАБВЭК, 
тэггэт мбэгАм 

Уах5! К!, Айпуаши4а Бээ 
ХА) уах$Йаг уаг. Уэ пэ уахя К, 

ТэРэНБэу Абабл-Бэу оби Бе]э]эги1 [ау1со футэНэпа:- 
Хашагоу (1927-с1 И эту.) гэп, аэ4апи! Бэп, бтйэппт 

Вап$! сабш4а опиза озитаг 
оШап чосаПпаёба доутауап, 

забаВа эйтгаВ [15$1э1э Бахтаба збу4 едэп, ЧаБа сох уазау6-уагайпаа 
Бэуэ$1 азПауап шзааг уаг. 

Ви ейп гедаКзлуапита 7хбудэ ‘эгИб омити$ Ыг аэуэташтэ дах! 
о!4и. Азтэграусаши этэК4аг шэштап, $эга ОШЖээн Веупэ|ха!а 
Метагиа АКадепиуазииа уйзе-рге?епи, Метайаг КИЁаа1 Вэуа$э 
Неуэип й7уй, «$бЬгэ» уэ «ЗэгэЁ пизап1» ог4епй, Рге4епи {адай4сизй 
ТэРэЕ АбазБэу об Хашагоуип 75 ШК уибЙеуше 4эуэ КоЙеКки\ут 
Бэг Ыпэ хо$ Ыг оудаЕ Бэх$ её 1. 

ТэРэ шиаэ!а Бип Ваши 2луай Ыг а5ап Кит 5еу1Ъ уэ БбгтэЕ 
6э$1э1уп17 аёзаааа]аг. О, йгэуии, зэпспуит, этэуйи ха! га 
уошп4а хэгс]эт1$ Уэ эуэ7ш9э 15э эп уйКзэК хиуээпа ЁмеБта 
сеугШтиз аш. 

ТэГРэ шиэШт А7тэгБаусапиии”л 6% шетаг!а зэпэШэ пах!$-пахи$ 
Бэ7эуэп, шзапат! 267эШуэ тэЁймиа едэп Ыг шетагаиг. Сб2эШК]эг Бэх$ 
едэп Би 1п5ап 02 {айеушш 4э тетаг!па, зэпэКаппа сеугИти$ г. 
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В12 4э би 861 опи зеуэп, опа ВбгиаэЕ 6э$эуэп шзашага дозимЬ 
аеушк: 

- Зэп еу #62эШЮэг уагадап шзап, доу ошгап и2ип, гаэппзэ Ыг- 
Ыппдэп ибо уэ тэпай оп! 

«тбаак1» дэ2е@ 
02.09.2002-с1 1. 

26 августа 1927 г. Баку родился Талаат Агасибек оглу Ханларов - 
академик архитектуры, один из основателей азербайджанской школы 

современного зодчества, вице-президент Международной Академии 
стран Востока, лауреат Государственной премии Азербайджана, кавалер 

орденов «Шохрат» и «Знак Почета». По его уникальным проектам 
возводились десятки зданий: Центральный Дворец Спорта, станции 

метро «Бакы Совети» и «Мемар Аджеми», ряд административных 

зданий, Соборная мечеть «Имам Рза», учебный комплекс Кавказского 

Исламского Университета, а также ряд частных особняков в Баку и его 

пригородах. 
Газета «Эхо» 

24.08. 2002 г. 

26 августа исполнилось 75 лет известному азербайджанскому 
архитектору Талаату Ханларову. В связи с этим в Союзе архитекторов 

Азербайджана прошло чествование юбиляра. Поздравить Талаата 

Ханларова пришли члены секретариата и президиума Союза 
архитекторов, руководители Государственного комитета строительства 
и архитектуры Азербайджанской Республики и крупных проектных 

организаций, коллеги и друзья. Со вступительным словом выступил 
президент Союза архитекторов страны, заслуженный архитектор 
республики Ильгам Алиев. Отметив большой вклад юбиляра в развитие 
азербайджанской архитектуры, он подчеркнул, что Талаат Ханларов 

является автором многих крупных проектов, в том числе спортивно- 
концертного комплекса, административных зданий в Наримановском и 
Низаминском районах, Государственного комитета по статистике..., 
станций метро, гостиницы «Тебриз» в Нахичевани... и многих других, 

консультантом по проектным работам, строительству. и _ дизайну 
международного аэропорта «Бина». 

Было отмечено, что, помимо творческой деятельности, которая 
высоко ценится коллегами Талаата Ханларова, он активно занимается и 

общественной работой. В течение 20 лет он был первым заместителем 
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председателя правления Союза — архитекторов, — выдающегося 
азербайджанского архитектора, академика Микаила  Усейнова, 

учеником которого является. Талаат Ханларов и ныне активно работает 
в Союзе архитекторов, как член его президиума. 

От имени коллектива Государственного головного проектного 
института «Азгоспроект», где более 40 лет проработал мастер, юбиляра 
поздравил его директор Яшар Мирзазаде. Затем выступили друзья и 

коллеги Талаата Ханларова. В своих выступлениях ораторы говорили о 

больших организаторских способностях, высоких моральных и 
человеческих качествах юбиляра, снискавших ему большой авторитет и 
глубокое уважение в республике. 

За большой вклад в развитие национальной архитектуры Талаат 

Ханларов был награжден орденами («Знак почета», «Слава»), удостоен 
звания заслуженного архитектора Азербайджана и пожизненной 

стипендии Президента Азербайджанской Республики. 

АзерТАдж 

29.08.2002 г. 

Правление АИРО поздравляет своего действительного члена 
Талаата Агасибек оглы Ханларова. с замечательным юбилеем и 

желает ему крепкого здоровья и новых творческих успехов. 

Г 

Т.А. Ханларов является представителем Бакинского бекского рода 

Ханларовых (уму. аПтапасв.Бе/5еагсЬ/а/атег_баКи.№т1|), которому были посвя- 
щены две статьи в предыдущих наших выпусках (см.: Исмаилов Э.Э. Бакинский 
бекский род Ханларовых // Известия АИРО. Баку, 2001. Вып. 2. С. 13-22; 
Ханларов А.Т. Право рождения // Известия АИРО. Баку, 2001. Вып. 3. С. 50-83). 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ 

ОТ РЕДАКЦИИ 

По замыслу редакции, в новой рубрике нашего сборника — 

«Этническая генеалогия» — будут затрагиваться проблемы изучения 

генеалогии отдельных этносов Азербайджана. В этой рубрике будут 

публиковаться статьи, посвященные различным родам, семьям и 
фамилиям, проживающим или имеющим исторические корни в 
Азербайджане. 

В прошлых выпусках «Известий АИРО» статьями о потомках 
меликов Дизакских мы начали рассказ об одной из пяти меликских 

фамилий Карабаха (см.: Джаваншир Н.А. О родословной Мелик- 
Аслановых // Известия АИРО. Вып. 2. Баку, 2001. С. 23-34; Исмаилов 
Э.Э., Джаваншир Н.А. Мелик-Егановы. Поколенная родословная 
роспись // Известия АИРО. Выгп. 3. Баку, 2001. С. 84-108; Исмаилов 
Э.Э. Уточнения к родословной Мелик-Аслановых // Известия АИРО. 

Вып. 3. Баку, 2001. С. 163-169). В настоящем выпуске будет рассказано 

о меликах Гюлистанских, которые являлись выходцами из Ширвана и 
имели удинское происхождение. 

Как известно, Азербайджан при шахах династии Сефевидов [1501- 

1736] в административном плане разделялся на вилайеты 

(беглярбекства): Ширванский с центром в г. Шемахе, Карабахский с 
центром в г. Гяндже, Чухур-Саадский с центром в г. Иряване, большая 

часть южного Азербайджана составляла Тебризский вилайет, а 

Ардебильский округ входил в состав собственных доменов шаха. 
В ХУ в., благодаря существовавшей практике передачи 

должностей по наследству, беглярбеки нередко превращались в своего 
рода владетельных феодалов. Так, в 40-е гг. ХУ в. эмир Шахверди-хан 
Зияд-оглу Каджар был назначен беглярбеком Карабаха. Его потомки 
управляли Карабахом с небольшими перерывами вплоть до 1737 г., 
когда Надир-шах Афшар отнял у них большую часть владений, оставив 
им только земли вокруг Гянджи. 

° Беглярбекства, в свою очередь, разделялись на округа, правители 
которых (магальные хакимы) также нередко становились наслед- 
ственными владетелями, подчиняясь, при этом, власти беглярбека. Так, 
начиная, в основном, с середины ХУП в. в Верхнем Карабахе и 

проходил процесс формирования как наследственных магальных 
владений меликств округа «Хамсе». 
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Магалы «Хамсе» — Варандское, Гюлистанское (Талышское), Дизак- 

ское, Хаченское и Чилабердское меликства — образовались в Карабах- 

ском беглярбекстве Азербайджана в ХУП - начале ХУШ вв. При этом 

надо заметить, что только династия меликов Хаченского округа имела 
местное Карабахское происхождение. Мелики Варандские, происходив- 
шие из области Гегаркуни (территория современной Армении), пересе- 
лились в Карабах в начале ХУП в. Родоначальником Гюлистанского 

меликства, образовавшегося в первой половине ХУП в., был выходец из 
Ширвана некий Кара-юзбаши Абов, который вместе с подвластными 
ему людьми переселился из удинской деревни Нидж в деревню Талыш. 
Родоначальник владетелей Чилабердского меликства переселился в 

Карабах в 1687 г. из Сюника. Позднее же всех образовалось Дизакское 
меликство, семья основателя, которого переселилась в Карабах в начале 
ХУШ в.: по одним данным из Персии, по другим - из Грузии. 

С воцарением на престоле Ирана Надир-шаха Афшара (1736), 
политическая обстановка в Карабахе, как и в целом в Азербайджане, в 
корне изменилась. Для ослабления власти Карабахских беглярбеков 

Зияд-оглу-Каджаров, которые остались верными династии Сефевидов, 

Надир-шах вывел из их подчинения магалы, лежащие к югу и западу от 
Гянджи. С этого периода магалы «Хамсе» подчинялись непосред- 
ственно власти правителя Азербайджана в Тебризе. Такая ситуация 

сохранялась вплоть до гибели Надир-шаха (1747) и образования 
независимого Карабахского ханства, когда в конце 1740-х — начале 

1750-х гг. магалы «Хамсе» были подчинены власти Карабахского хана. 

Статья «Мелики Гюлистана (к вопросу о происхождении)» напи- 
сана для нашего сборника российским исследователем — председателем 
Армянского ИРО в Москве, действительным членом ИРО в Москве 

Рафаэлом Абрамяном. Материалом для этой статьи послужили, в 
основном, армянские источники, многие из которых для азербайд- 
жанского читателя были и остаются недоступными. Не затрагивая 
вопроса о современных представителях рода, автор, сравнивая 
различные источники, ко многим из которых он подходит критически, 
рассматривает вопрос о происхождении меликов Гюлистана и об их 
этнической принадлежности. Учитывая специфичность данной 
публикации, мы приводим текст статьи в авторском оригинале, без 
каких-либо редакционных исправлений, поместив лишь некоторые 
примечания. 



Р.М. Абрамян (Москва) 

МЕЛИКИ ГЮЛИСТАНА 

(к вопросу о происхождении) 

Гюлистан — самое северное из пяти меликств Нагорного Карабаха. 

Границы его на севере достигали реки Кюрак-чай, на юге реки Тертер. 
Политическими и военными центрами меликства являлись располо- 
женные близ одноименных сел крепости Гюлистан и Талиш (отсюда и 

второе название меликства — Талышинское). Возникновение меликства 
относится к ХУП в. 

Вопрос о происхождении рода Мелик-Бегларянов, правителей 
Гюлистана, не раз привлекал внимание исследователей. В конце ХХ в. 

к нему обратился известный армянский романист Раффи (Акоп Мелик- 
Акопян) автор книги «Меликства Хамсы». Книга Раффи, не являясь 

научным исследованием, ценна из-за широко использованных в ней 
фольклорных материалов, собранных автором во время поездок в 
Карабах. Говоря о происхождении Мелик-Бегларянов, Раффи сообщает 
следующее: «Мелик-Бегларяны — коренные утийцы (удины - Р.А.), из 

села Ниж (Нидж - Р.А.). Какие обстоятельства принудили их оставить 

родину, перебраться в Карабах и поселиться в гаваре (области - Р.А.) 
Гюлистан, - об этом история умалчивает. Известно только, что первый 
переселенец, которого тюрки (азербайджанцы - Р.А.) называли «Кара- 

юзбаши» («Черный сотник»), а армяне — «Сев (буквально «черный», 

прозвище соответствующее азербайджанскому «кара» - Р.А.) Абов», 

был человеком не простым; на своей родине он имел состояние и 
правил народом. 

В начале семнадцатого века этот «Черный сотник» внезапно 
появляется в’Карабахе, совершенно обнищавший, имея с собой семь 

семей и несколько животных, облегчавших трудности их пути. Веро- 
ятно, на родине на них обрушилось какое-то бедствие, в результате 
которого они оказались разоренными и изгнанными. 

Очутившись в незнакомом им мире, они не имели ни. места 
жительства, ни убежища. И хотя осенние холода уже наступили, они 

еще жили в палатках на левом берегу реки Тертер, неподалеку от 
нынешнего села Талыш. 

Возможно, «Черный сотник» и хотел какое-то время оставаться в 

безвестности в новой стране, но неожиданный случай заставил 

обнаружить себя. Однажды, когда его стадо паслось на лугу, на него 
напали разбойники и похитили животных. «Черный сотник» и 
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несколько молодых людей, бывших с ним, бросились в погоню за 
похитителями. Они вернулись через несколько часов, ведя за собой не 
только украденных животных, но и самих похитителей. 

На следующий день появилась другая группа всадников, которые, 
обратившись к «Черному сотнику», сказали, что они — люди хана 
Барды” и им приказано схватить этих разбойников, наносящих огром- 

ный ущерб стране. И они весьма довольны, что разбойники схвачены 
без их участия. С этими словами они забирают разбойников и 
доставляют их к хану Барды, не сообщая о том, кто на самом деле 
задержал разбойников, чтобы самим получить награды хана. 

Хан повелел казнить разбойников, а своих людей наградить за 

смелость. В этот момент главарь шайки говорит хану: «Накажите нас, 
как считаете нужным, ибо мы разоряли вашу страну. Но не сскорбляйте 

нас, вознаграждая этих ничтожных людей за несовершенное ими, ибо не 
они одолели нас...». 

Хан, выяснив, что его люди обманули его, приказывает доставить к 
нему «Черного сотника». Тот просит не награждать его за оказанную 
услугу, а лишь выделить ему как беженцу место для поселения. Хан 
передает ему в вечную собственность село Талиш, или Тариндж, в 

гаваре Гюлистан, возле монастыря Орек. О «Черном сотнике» известно 
лишь это. На камне, воздвигнутом на его могиле, находящейся возле 
упомянутого монастыря, высечена лишь одна строка, из которой видно, 
что скончался он в году 1081 армянского летоисчисления (1632)» [11 С. 

16-22]. 
Сбором фольклорных материалов, в том числе о меликах 

Гюлистана, занимался также этнограф Ерванд Лалаян. Приводимые им 

сведения о происхождении Мелик-Бегларянов повторяют сообщение 
Раффи. Эта публикация представляет значительный интерес благодаря 
содержащимся в ней различным документам и историческим 
свидетельствам о меликах [9. С. 209 и далее]. 

Семейные предания о роде Мелик-Бегларянов изучал в начале ХХ 

в. известный русский философ священник Павел Александрович 

Флоренский. О происхождении Мелик-Бегларянов (у П. Флоренского — 
Мелик-Бегларовы, или Мелик-Бегляровы) он сообщает следующее: 

° Вероятно всего, речь идет об одном из беглярбеков Карабахских из рода Зияд- 
оглу Каджаров; в описываемый период, в первой половине ХУП в., 
беглярбеками Карабаха являлись: Мухаммед-хан [1606-1616], затем его 
сыновья Муршид-Кули-хан [1616-?] и Мухаммед-Кули-хан [?-1626 и 1629- 
1640] (от ред.). 
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«Они (Мелик-Бегларяны -— Р.А.) особое племя удины, родственное, быть 

может, лезгинам; в древности они назывались албанцами, а армяне 
зовут их ахаване. 

Они жили первоначально около озера Гокчи (проживание предков 
рода в.районе озера Гекчи, современный Севан, другими источниками 

не подтверждается -— Р.А.). Теснимые с юга, они переселились в 

Карабах, вместе с князьками своими, носившими родовое имя 
Бегларовых, по имени своего легендарного предка Беглара» [15. С. 376]. 
При этом следует отметить, что П. Флоренскому не были ‘доступны 

сочинения Раффи и другие армяноязычные издания. 
Т.о., можно отметить, что генеалогические легенды, выводившие 

происхождение Мелик-Бегларянов из удинского села Нидж, имели 
распространение вплоть до начала ХХ в. и были записаны несколькими 

исследователями независимо друг от друга. 
По поводу достоверности сведений, приводимых в народных 

преданиях, высказался Лео (Аракел Бабаханян): «Безусловно, в 

народных сказаниях много исторических событий, но, несмотря на это, 
устные предания надо оценивать с точки зрения их подлинного 
значения, не забывая, что они имеют свои законы» [10. С. 747]. 

Народные предания, приводимые упомянутыми авторами, содержат 
большое количество неточностей и хронологических несоответствий. 
На многие из них уже указывали историки. Вместе с тем, содержащаяся 
в легендах информация должна оставаться предметом рассмотрения 
исследователей. 

В легендах не сохранилось каких-либо сведений о происхождении 
Сев Абова и его предках. Однако некоторыми историками предприни- 

мались попытки проследить его родственные связи до переселения в 
Карабах. 

Епископ Макар Бархударян в своем сочинении «История Агванка» 

выдвинул гипотезу о происхождении Сев Абова из древнего армянского 

аристократического рода Допянов [о них см. 7-8; 12; 14; 16-18]. По 

мнению М. Бархударяна предком Мелик-Бегларянов являлся известный 
деятель середины ХУ в. князь Айтин Допян. Согласно имеющимся 

сведениям правитель Верхнехаченского княжества Айтин, добился от 
Джаханшаха Кара-Коюнлу [1435-1467] возвращения ему родовых 

владений. М. Бархударян добавляет, что вернувшись на родину, Айтин 

получает также в потомственную собственность селения Нидж и 
Султан-Нухи и поселяется в Нидже. Далее он перечисляет потомков 
Айтина правивших в Нидже — Кара-Хасан, Вартан-юзбаши, Давид- 
юзбаши. Сыном последнего и являлся якобы Сев Абов, переселившийся 
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в Гюлистан [6. С. 120]. По поводу данного свидетельства М. 
Бархударяна высказался Б. Улубабян: «Трудно найти хотя бы один 
источниковедческий факт для утверждения этих перемещений (Айтина 
и его потомков - Р.А.) и обусловленных ими историй» [14. С. 50]. И 
действительно, автор не приводит источника своих сведений, что в 
значительной мере подрывает доверие к сообщению в целом. Несмотря 
на это обстоятельство, вслед за М. Бархударяном зарубежные исследо- 
ватели К. Туманов и Р. Хьюсен также относят Мелик-Бегларянов к 
потомкам Айтина Допяна. Несколько особняком стоит версия уже цити- 
рованного выше Б. Улубабяна. По его мнению, генеалогия гюлис- 
танских меликов восходит к средневековым правителям княжества 
Нижнего Хачена из рода Хасан-Джалалянов [13]. Наконец авторы 
единственного на настоящий момент монографического исследования о 
роде Мелик-Бегларянов также склоняются к версии высказанной 
впервые М. Бархударяном [2. С. 43-78]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить следующее: 
достоверных сведений о происхождении Сев Абова в источниках не 
сохранилось (либо они не выявлены); высказывавшиеся гипотезы о 
генеалогической связи с родом Допянов основываются на непроверяе- 
мом и потому сомнительном сообщении М. Бархударяна. 

На мой взгляд, стремление связать происхождение Мелик- 
Бегларянов с какой-нибудь из средневековых княжеских династий 
происходит из-за того, что исследователи при рассмотрении вопроса 
изначально исходили из предположения о едином происхождении 
меликских фамилий. Само по себе это предположение достаточно 
спорное, однако в данном случае важно подчеркнуть другое 
обстоятельство. Генеалогия является наукой (либо вспомогательной 
исторической дисциплиной) со своими специальными методами, 
законами, приемами и т.п. Поэтому при изучении генеалогических 
задач необходимо пользоваться именно генеалогическим методом, т.е. 
доказательством родственных связей между конкретными лицами. 

Возможно, какие то новые данные может принести изучение 
рукописных, эпиграфических и других исторических источников. О 
существовании рукописных родословий Мелик-Бегларянов свидетель- 
ствуют Раффи: «Согласно находящейся у нас рукописной истории, род 
Мелик-Бегларянов восходит к одному из древнейших царей Агванка — 
Аррану, жившему задолго до Христа. Это предположение нуждается в 
серьезной проверке» [11. С. 18] и П. Флоренский: «Главное родословие 
Мелик-Бегляровых записано в Толышинском Евангелии [Х-го века, на 
первых листах. Евангелие это хранилось в родовой церкви Мелик- 
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Бегляровых на горе Хореке, где до сих пор стоят развалины их замка» 
(15. С. 376]. 

Составление подробной поколенной росписи Мелик-Бегларянов 

выходит за рамки настоящей статьи, однако даже краткое описание их 
генеалогии представляет некоторый интерес. Согласно народным 
преданиям, Сев Абову наследует его сын мелик Бегляр, восстановив- 
ший Гюлистанскую крепость и превративший ее в военно-политический 
центр меликства. Третьим меликом становится старший сын Бегляра — 
Хромой Абов (?-1728), храбрый и воинственный правитель, значи- 
тельно укрепивший положение меликства. Согласно тем же преданиям 
во время одного из своих набегов Хромой Абов в районе деревни 
Дулуслу похитил дочь гянджинского Мамад-хана’-— Камар-солтан. 

Вернувшись в Гюлистан, он велел ее крестить и сделал своей женой. 

Это похищение привело к длительной войне с ханом, закончившейся, 

впрочем, примирением. Камар-солтан (в крещении Урумси) (?-1756) 
сыграла большую роль в истории меликства, участвуя в его управлении. 
После смерти Хромого Абова власть по причине малолетства его 
единственного сына Овсепа (Иосифа) перешла к дяде последнего 

Тамразу. Однако впоследствии Тамраз не пожелал передать правление 
законному наследнику, что привело к междоусобной войне закончив- 
шейся гибелью узурпатора. В легенде говорится, что Овсеп приказал 
повесить своего дядю на древнем платане находящемся на границе 
Гюлистана и Джраберда (Чилаберда - ред.), и известном в народе как 
кровавый платан [11. С. 20-22]. 

Приведенная выше родословная содержит много неточностей, как в 
части хронологии событий, так и собственно генеалогии. В преданиях 
отсутствуют даже упоминания о целом ряде меликов хорошо известных 
из других исторических источников. Некоторые исторические несо- 
ответствия традиционной родословной Мелик-Бегларянов уже.отмеча- 
лись в литературе [2]. 

Достоверная генеалогия рода прослеживается начиная с мелика 
Овсепа (Иосифа) (?-ок. 1780), являвшегося согласно преданиям сыном 

Хромого Абова и Камар-солтан. Овсепу наследовали его сыновья — 
сначала старший мелик Бегляр, погибший в битве с лезгинами в 1781, а 

затем младший - мелик Абов (?-1808), являвшийся одним из наиболее 

известных представителей рода в ХУШ в. Еще при жизни мелика Абова 
меликство фактически распадается. Одной частью подданных правил 

Возможно, речь идет об одном из беглярбеков Карабахских из рода Зияд-оглу 
Каджаров, идентифицировать которого пока не удалось (от ред.). 
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сын мелика Бегляра мелик Фридон (?-1808) и его потомки, а другой 
мелик Абов и затем его сын мелик Манас. Соответственно тогда же 

выделяются две основные линии рода, носившие фамилии — Мелик- 
Бегларянов (потомки детей мелика Бегляра) и Мелик-Овсепянов 

(Осиповы) (потомки мелика Абова). После вхождения Карабахского 

ханства в состав Российской империи и. последовавшей ликвидации 

меликского сословия, представители рода сохраняют значительную 
часть фамильных земель и становятся крупными помещиками. Многие 
Мелик-Бегларяны служили в императорской армии, занимали посты в 
гражданской администрации, являлись общественными деятелями. Обе 
основные ветви рода существуют до наших дней. Начиная с ХУШ в. 

представители младших ветвей Мелик-Бегларянов переселялись в 
Армению, Грузию, Иран, Россию и даже Индию, где их потомки 

проживают под разными фамилиями до сих пор. Подробнее с 
генеалогией этого дворянского рода можно ознакомиться в следующих 
работах [1-2; 4—5; 9; 11; 15-18]. 
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Воште, 1990. 
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Мы продолжаем начатую в прошлых выпусках «Известий АИРО» 
публикацию архивных материалов, посвященных судьбам азербайджан- 
ских офицеров до 1917 г. На этот раз вниманию читателей представ- 
лены материалы Российского Государственного военно-исторического 
архива, относящиеся к службе видного азербайджанского военного и 
государственного деятеля, военного министра Азербайджанской 
Демократической Республики [в 25.12.1918-27.04.1920 гг.] Самед-бека 
Мехмандарова (Ленкорань, 16.10.1855-Баку, февраль 1931). Данные 
материалы были выявлены и подготовлены для публикации Э.Э. 
Исмаиловым. 

Также читатели смогут познакомиться с материалами Российского 
Государственного военно-исторического архива, а также с публикаци- 
ями, посвященными службе принца Дараб-Мирзы Каджара (Шуша, 
9.05.1869-Тегеран, 1930), представителя высшей аристократии Азер- 
байджана конца ХХ - начала ХХ вв. Данные сведения о принце Дараб- 
Мирзе, которые публикуются впервые, были выявлены и подготовлены 

К.А. Каджаром. 

Источники к биографии Самед-бека Мехмандарова: 

1. Российский Государственный военно-исторический архив 
(РГВИА). Ф. 407. Оп. 1. Д. 51. Л. 3506-36; 

2. РГВИА. Ф. 409. Ог. 1. Д. 131248. Л. 15-20, 22-2206. (Послужной 
список № 82 — 808/1 от 15.12.1899 г.); 

3. Список генералам по старшинству. Исправлен по 10 июля 1916 
года, с изменениями по | августа 1916 года. Петроград, 1916. С. 17. 

4. ЦГВИА. Путеводитель. Москва, 1979. С. 617-618, 629-630. 
5. Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. Москва, 

2003. С. 407. 

Согласно послужному списку от 15 декабря 1899 г., «Самет-Бек 

Садык-Бек Мехмандаров» родился 16 октября 1855 г. Сын губерн- 
ского секретаря, уроженец Бакинской губернии. Вероисповедания 

магометанского. Воспитывался в Бакинской гимназии. 
В службу вступил во 2-е военное Константиновское училище 

юнкером 1 сентября 1873 г. По окончании училища произведен в 

прапорщики в 1-ю Туркестанскую артиллерийскую бригаду 4 августа 
1875 г. Прибыл и зачислен в 3-ю батарею 12 сентября 1875 г. 
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ИЖ иоиивиннии 

За труды и лишения, понесенные в походе против матчинских 
горцев, награжден орденом Св. Станислава 3-й ст., для нехристиан 
установленным 12 октября 1876 г. 

Произведен в подпоручики 9 декабря 1876 г., в поручики 26 декабря 
1877 г. 

Командирован в Петербург для поступления в Михайловскую 
артиллерийскую академию 16 апреля 1879 г., но экзамен не выдержал и 
прикомандирован ко 2-й артиллерийской бригаде 31 октября 1879 г. 
Прибыл и зачислен в 6-ю легкую батарею 19 ноября 1879 г. 

Награжден орденом Св. Анны 3-й ст. для нехристиан 
установленным 13 марта 1881 г. 

Направлен для держания вступительного экзамена в Николаевскую 
академию Генерального штаба | августа 1881 г. Экзамен не выдержал и 
откомандирован обратно в бригаду 18 сентября 1881 г. Прибыл и 
зачислен в 5-ю легкую батарею 27 сентября 1881 г. Переведен на 
службу во 2-ю артиллерийскую бригаду 25 октября 1881 г. 

Член бригадного суда: с 31 октября 1881 г. по 30 апреля 1882 г. ис 
1 февраля по 8 июня 1885 г. 

Произведен в штабс-капитаны 29 ноября 1882 г. 
Переведен в 38-ю артиллерийскую бригаду 17 июня 1885 г. Прибыл 

и зачислен в 6-ю батарею 1 июля 1885 г. 
Временный член Кавказского военно-окружного суда с 8 июля по 8 

ноября 1887 г. 
Переведен в 4-ю батарею с назначением заведующим батарейным 

хозяйством 31 августа 1889 г. 
Выбирался членом комиссии по заведыванию офицерским заемным 

капиталом бригады 30 августа 1890 г. и 3 сентября 1891 г.; членом суда 
общества офицеров бригады 3 сентября 1891 г. 

Произведен в капитаны 16 декабря 1890 г. Награжден орденом СВ. 
Станислав 2-йЙ ст. 21 мая 1891 г. 

Переведен во 2-ю батарею бригады 7 января 1894 г. Назначен 
заведующим хозяйством этой батареи 2 марта 1894 г. 

Согласно высочайше утвержденной 8 марта 1894 г. дислокации, 38- 
я артиллерийская бригада переведена из Кавказского в Варшавский 
военный округ 30 сентября 1894 г. 

Член бригадного суда с 12 ноября 1894 г. по 25 февраля 1895 г. 
Член суда общества офицеров 18 декабря 1894 г. Председатель 
бригадного суда с 25 февраля 1895 г. по 29 марта 1896 г. 

Отчислен от должности заведующего хозяйством 2-Й батареи 
бригады 30 сентября 1896 г. 
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Награжден орденом Св. Анны 2-Й ст. 14 мая 1896 г. 
Прибыл в бригаду по откомандировании от варшавского военно- 

окружного суда 8 июля 1896 г. Прикомандирован к 6-й батарее сей же 

бригады 22 июля 1896 г. Переведен обратно во 2-ю батарею 7 августа 

1896 г. 
Избирался членом суда общества офицеров бригады 5 октября 1896 

г. и 14 октября 1897 г. 
Переведен в 3-ю батарею бригады с назначением на должность 

заведующего хозяйством 11 ноября 1896 г. Временно командовал 3-й 

батареей с 22 апреля по 26 сентября 1897 г. 
Выбран членом распорядительного комитета офицерского собрания 

14 октября 1897 г. 
Произведен в подполковники с назначением командиром 1-Й 

батареи 3-го стрелкового артиллерийского дивизиона 1 января 1898 г. 
Отправлен к новому месту службы 31 января 1898 г. 

Ввиду предназначения к переводу в Отдельный Забайкальский 
дивизион, прикомандирован до перевода к оному 17 апреля 1898 г. Наз- 
начен командиром 2-й батареи Отдельного Забайкальского артилле- 

рийского дивизиона 6 апреля 1898 г. Отправился к месту службы в г. 
Нерчинск Забайкальской области 2 мая 1898 г.; прибыл 23 августа 1898 

Г. 
Избирался членом суда общества офицеров 10 сентября 1898 г. и 31 

августа 1899 г. 
Награжден орденом Св. Владимира 4-Й ст. 24 сентября 1899 г. 

Сверх орденов имел медали: за покорение Кокандского ханства, за 

поход в Средней Азии и серебряную медаль в память царствования 
императора Александра 1]. 

Наказаниям и взысканиям по службе не подвергался. 
В походах находился с 24 ноября 1875 г. по 3 февраля 1876 г. в 

Кокандском ханстве в составе отряда, командированного из Самарканда 
для усмирения матчинских горцев, командуя одним горным орудием. 
Ранен и контужен не был. 

Холост. Недвижимого имущества не имеет. 

[Выше приведены данные по состоянию на 15 декабря 1899 г., 
согласно источнику №2]. 

Согласно списку генерал-лейтенантов, произведенных в чин в 
период с 13 апреля 1908 г. по 6 декабря 1909 г., Мехмандаров Самед- 

Бек Садык-Бек: 
Произведен в полковники 31 января 1901 г., генерал-майоры 13 

июля 1904 г. 
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Командир 7-го Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского 

дивизиона с 18 февраля 1904 г. по 12 июня 1906 г. 
Участник компаний 1900-1901 гг. в Китае и 1904-1905 гг. с 

Японией (оборона крепости Порт-Артур). 
Командир 7-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады с 12 июня 1906 г. по 15 июля 1907 г. 

Назначен начальником артиллерии 3-го Сибирского армейского 
корпуса 15 июля 1907 г. 

За отличие по службе произведен в генерал-лейтенанты 13 июля 
1908 г. 

Назначен начальником артиллерии 1-го Кавказского армейского 

корпуса 24 мая 1910 г.; инспектором артиллерии того же корпуса 31 

июля 1910 г.; начальником 21-й пехотной дивизии 31 декабря 1913 г., с 
которой вступил в войну в составе 3-го Кавказского армейского корпуса 

генерала В.А. Ирманова. Сражался в рядах 3-й армии Юго-Западного 

фронта. Под командованием Мехмандарова дивизия заслужила славу 
одной из лучших в русской армии, особенно отличились 81-Й пехотный 

Апшеронский и 83-й пехотный Самурский полки. 

Назначен командиром 2-го Кавказского армейского корпуса 11 

декабря 1914 г. Его корпус участвовал в наиболее тяжелых боях против 

германских войск, в т.ч. у Прасныша, на Сане, у Холма и Вильны. За 

всю войну корпус не сдал противнику ни одного орудия. 
Произведен в генералы от артиллерии 22 марта 1915 г. 

Награжден также орденами Св. Владимира 3-й ст. (1.05.1901), 

золотым оружием с надписью «За храбрость» (14.10.1903), Св. Георгия 
4-й ст. (24.10.1904), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (4.01.1905), Св. 

Анны 1-Й ст. (6.12.1911), Св. Владимира 2-Й ст. с мечами (2.01.1915), за 

бои 27-29.09.1914 г. — Св. Георгия 3-Й ст. (20.01.1915), а также за бои 9-— 
10.10.1914 при Ивангороде — Георгиевским оружием, украшенным 

бриллиантами (14.02.1915). 
После Февральской революции Мехмандаров 28.03.1917 г. был 

отстранен солдатами от командованием корпусом и 18.04.1917 г. 

зачислен в резерв чинов при штабе Минского ВО. 7.08.1917 г. назначен 

членом Александровского комитета о раненых. В конце 1917 г. уехал в 

Баку. | 

[Выше приведены данные согласно источнику №№1 и 5]. 

2-й Кавказский армейский корпус действовал: с 15.11.1914 г. по 
4.05.1915 г. в составе 1-й армии Северо-Западного фронта; с 4.05. по 

24.07.1915 г. в составе 9-й армии Юго-Западного фронта; с 24.07. по 
19.08.1915 г. в составе 13-й армии Северо-Западного фронта; с 
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19.08.1915 г. по декабрь 1917 г. в составе 10-й армии Западного фронта 

[4]. 

ЖЖ 

Источники к биографии принца Дараб-Мирзы Каджара: 
1. Российский Государственный военно-исторический архив 

(РГВИА). Ф. 407. Оп. 1. Д. 3024. Л. 18306-184; Д. 3025. Л. 9806-99; 
2. РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 6422. Л. 206-3; 
3. РГВИА. Ф. 5173. Оп. 1. Д. 22. Л. 35-3506, 55; Д. 24. Л. 35-3506; 

Д. 25. Л. 1306; 
4. Кавалеристы в мемуарах современников. 1900-1920. Вып. 3. 

Москва, 2002. С. 45, 54; 
5. Кавказский календарь на 1910 г. Тифлис, 1909. 

Согласно списку по старшинству в чинах генералов, офицеров и 
классных чиновников 1-го линейного генерала А.А. Вельяминова полка 
Кубанского казачьего войска по состоянию на 1.01.1913 г., «Принц 
Шахрух-Дараб-Мирза Каджар» родился 9 мая 1869 г. Из персидских 
принцев Елисаветпольской губернии. Вероисповедания магометанс- 
кого. Холост. В компаниях не участвовал. 

Образование получил: общее — в Тифлисском кадетском корпусе, 
который окончил по 1 разряду; военное - в Павловском военном 
училище, где окончил курс по 1-му разряду, и казачьем отделе 
Офицерской стрелковой школы. 

В службе с нижним чином с 1 сентября 1889 г. Произведен в: 
хорунжие - 5 августа 1891 г. (старшинство в чине с 10 августа 1890 г.); 
сотники — 1 июня 1895 г. (старшинство в чине с 10 августа 1894 г.); 
подъесаулы —1 июня 1903 г. (старшинство в чине с 10 мая 1900 г.); есаулы 
— 6 мая 1909 г. (со старшинством из отставки с 23 января 1903 г.). 

[Выше приведены данные согласно источнику №2]. 
Согласно данным на 1910 г., есаул 1-го Лабинского генерала Засса 

Кубанского казачьего полка [Источник №5]. 
С 4 марта 1911 г. — командир 5-й сотни 1-го Линейного генерала 

Вельяминова полка Кубанского казачьего войска [Источник №2]. 
Участник 1-й мировой войны. Тяжело ранен сабельными ударами 4 

августа 1914 г. в конной атаке под мест. Городок [Источник №4]. 
Высочайшим приказом за боевые отличия произведен в войсковые 

старшины 2 апреля 1915 г. (старшинство в чине с 4 августа 1914 г.) 
[Источник №3]. 
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Высочайшим приказом о военных чинах 7 июля 1915 г. переведен в 
3-й линейный полк, действовавший на Кавказском фронте. 
Высочайшим приказом 23 февраля 1917 г. зачислен по Кубанскому 
казачьему войску в распоряжение войскового начальства. Приказом по 
армии и флоту 5 октября 1917 г. произведен в полковники [Источник 
№1]. 

Награжден орденами Св. Станислава 3-Й ст. (23.01.1901), Св. Анны 
3-й ст. (6.05.1908), мечами и бантом к ордену Св. Анны 3-й ст. 
(17.01.1916), мечами и бантом к ордену Св. Станислава 3-Й ст. 
(12.06.1916), орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами (19.11.1916), а также 
Георгиевским оружием (11.10.1914) [Источник №1]. 

В дальнейшем, по приглашению Ахмед-шаха переехал в Персию 
(куда затем вызвал и своих братьев). После низложения династии 
Каджаров (1925), являясь претендентом на Персидский престол, был 
арестован по приказу основателя новой династии шаха Резы Пехлеви 
(1925-1941) и умер (по семейному преданию, был убит) в Тегеране 
[Источник №4. С. 45]. 
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СЕМЕЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

[Прошение на имя старшего нотариуса Бакинского ие суда`] 

(Лист | 
ЕГО ВЫСОКОРОДИЮ 

Господину Старшему Нотариусу Бакинскаго Окружнаго Суда 

Дворянина Али Кули бека ХАНЛАРОВА и 
поверенных жен своих: Агабека Га- 

шум-бек оглы СУЛТАНОВА, Гюльсум Ха- 
нумы Гаджи Гусейн Али бека кизы ХАН- 

ЛАРОВОЙ, Ага Мамед Али бека Гаджи Ке- 
рим бек оглы ХАНЛАРОВА - Бала Ханумы 
Гаджи Гусейн Али бек кизы ХАНЛАРОВОЙ 

ПРОШЕНИЕ. 

Представляя при сем копию решения Бакинскаго Окруж- 

наго Суда от 13 Февраля 1901 года за № 1999, копию резолю- 

ции Тифлисской Судебной Палаты от 11 Февраля 1904 года 
за № 9363 и копию акта об исполнении решения Бакинскаго 

Межевого Округа от 24 Мая 1907 года за № 417, просим 

ВАШЕ ВЫСОКОРОДИЕ означенное в тех документах имение 

Отметить в реестр крепостных дел ввереннаго Вам Архи- 
ва за нами — владельпами, — 

Гор. Баку, Ноября 16 дня 1911 года. — Дворянин Али 
Кули Бек Ханларов. Поверенный жены 
своей Гюльсум Ханумы Гаджи Гусейн Али бек кизы Ханларовой 
бакинский житель Гподпись/ Жены своей Бала Ханумы 
Гаджи Гусейн Алибек кизы Ханларовой Гподпись/ 

Переводил Агабек Гашумбек оглы Султанов /подпись/ 

Ага Мамед Али бек Гаджи Керим бек оглы Ханларов 

Перевел дворянин Сулейманбек Селимбеков 

Подпись переводившего Селимбекова удостовер. 

° Орфография и пунктуация по подлиннику. Оригинал хранится в семейном 
архиве Ханларовых. 
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Е ЕЖЕ ЕЕ ра ь ее ЕЕ РАЗН АС У АСЕ ыы АЗЕАТ) 

[Лист 2] 

ено Нотариус /подпись/ 
Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что предстоящия подписи 

сделаны в при- 
сутствии моем, графа Дмитрия Евгеньевича Толстого, Бакинскаго 
нотариуса, в 
конторе моей на углу Барятинской и Горчаковской улиц, Е в доме 
Тагиева. 
собственноручно дворянином АлиКули беком Хан- 

ларовым, Поверенным жены своей Гюльсумы Ханумы 

ГаджиГусейн Али беккизы Ханларовой - Агабеком 

Гашумбекоглы Султановым, на основании в подлин- 

нике лично предъявленной доверенности, явленной 
у Бакинскаго Нотариуса Андозерскаго 31 Декабря 1899 

года по реестру № 4641] и повереннай жены сво- 

ей БалаХанумы ГаджиГусейн Али бек кизы Ханларо- 
вой — АгаМамедом Алибек Гаджи Керимбек оглы 

Ханларовым, действующим на основании доверен- 

ности в подлиннике мне предъявленной, явленной 

у Бакинскаго Нотариуса Андозерскаго 4 Января 
1900 года по реестру № 31, — живущими в городе 

Баку, лично мне известными. 1911 года Ноября 
[6 дня — По реестру № 881. 

Нотариус /подпись/ 
(Круглая печать: 

БАКИНСКИЙ НОТАРИУС ГРАФ Д.Е. ТОЛСТОЙ; 
в центре — герб города] 
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АВКАМУАМ Ка[!ае! Мхаую\с (1979) - МозКуада егтэш Т$С-пт 
зэап, МозКуа Т$С-ша Нэда! 02уй, Оа@а2 зепеа1озлуа уэ Бега\Ч1ЖКа 
эда1аак!ап Аззозазуаз1 Зигазшш 62уй (МозКуа). 
АЗОВ Ват; ЗШеутап оби (1949) - АТЗС-ша Вэдю 02%й, 
«ЗэпэЖаг» зиКэНиш арагси! Копа Коги. 
САУАМ$ТВ Мийапэ АПавуаг 0171 (1959) - АТЗС-пша Вэ91а! 02%0, 
ВРО-пип 1апйх аКОэя «Атэгфаусапш дэдип уэ оца эзЦэг фапх!» 
КаЁедгазшиаи баз пбэПити. 
СИУСТХОСТО Эпуэг (Еэгосоу) (1962) - АТ$С-пш Бэаю! й24, 
А2эгфаусап Об\1э{ Теега4ю зиКэйшш ;$66э ша, АтэгФаусап МИ 
БА.№2ап! адша Эдэыууа{ шзииципии 9155ецапы. 
РОМИМ Зап&вау Уадиишме (1952) - 16.0. Каяуа Оепеаюй 
Бедегазуазшии рге74епи, Веупэха1 4 Сепеа\ол АКа4епиуазинип ба$ 
КаНы, МозКуа Т$С-пт зэ4п, Кияуа Еедегамуая РгеЧепиит 
уапшда Нега! Ка $игазиип й2уй (МозКуа). 
ХАМГАКОУ Алэг ТэРэЕ ой (1959) - АТ$ЗС-И 14аге Вэуэйши 020, 
1ехи 1 ешэгаэ э5э доКоги, ба$ еп 1551, еп] уэ {1ехшКа забэзша4э 
Сэпс!эг ИЫваа: шоКаёай |апгеай, Оа@а2 зепеа]орлуа уэ Вега! Ща 

„ 1эдачаю!ап Аззочазуазнии Вэд!а! 02%. 
13ЗМАУП.ОУ ЕЗаг Ехап оёш (1974) - АТЗС-пш зэ4г шйаушь, 
«АТ$С-шп Хэбэйэн» шостиэзшт Баз гедаКюга, МозКуа Т$С-шп 
Вэа1а1 й2уа, Оа@а2 зепеа]ортуа Уэ Вега Аа {э4а 19а ап Аззозаз1уа$1 
зигазтий 07%8. 
15МАП.-ЛАШЭ Миндэ СэЁэг аигл (1960) - ВаК! Мияа!: АКадеппуазтит 
4155епапи. 
ОАСАВ Сташ Оуеуз ойШш (1929) - АТ$С-пш зэд4п, Атоэгфаусап ЕА 
Вэа1а: и7уй, ЙКа-пуалууа{ еш!эп доКюги, Атэгбаусаши ЭтэКдаг 
ет хадити. 
ОАСАВ Кашгап АгИ оёш (1974) - АТ$С-пш $э4г шбаупи, Оа@а2 
зепеа1оруа уэ Вега Ка 1э4914а1е1аги Аззоз1аз1уазшии №9419 620. 
МАК$ЗШОУ Апаюй Ахшедо\с (1944) - 1е.п., Веупэхаа Сепеаол 
АКадептуазшии тбхЫхг й7\й, Оабаг4ат-ВаЖаг Т$С-ша 5э4п, Зита 
Оа@а2 Сепа!ол СэпиууэНша паи! КаНЫ, МозКуа Т$С-шш Вэ91а! 
67%0. 
М! 797АШОЭ Рэгут Хэууаш оёш (1965) - АТЗС-пш Вэаю{ й2%5, 
«А|тапась 4е ВгахеШез» уеб-заунишп шйхЫг й2уй, А?эгФаусап 
Везриб Кая ХО\-ша Об\еэ РгоюКо 1Чагэзшш га шбауйи, 2-с1 
эгэсэй шбзаут. 
ДУАПМ Аудш ЭБЫГэЕ ой (1951) - АТ$С-пш №э914: 62%, ВаК! 
Миа: АКадеппуазшии озепй, зэпэ5ипазНа пап!2991. 
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